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ГЛАВА ХГ 

ОТХОЖТЯ МЪВОТА и ПИССУАРЫ. 

$ 160. Общфя понямя, Почти всЪ народы древности, какъ 
только достигали извёстнаго развит!я, сознавали тотъ вредь, 
который приносить для общественнаго здрашя небрежное 
отношеше относительно хранешя и своевременнаго удалешя 
экскрементовъ, выдфляемыхь людьми, и начинали принимать 
мьры для ограждешя общественнаго здрашя. Александрия, 
Кархагенъ, Геркуланумъ, 1ерусалимъ, Ниненя, Римъ и мноме 
друме города были снабжены полными системами водоснаб- 
жешя и стоковъ. 

Римсвя сооружешя подобнаго рода просуществовали въ 
течеши 2,500 лфть и нёкоторыя изъ нихъ и въ настоящее 

время еще служать новому Риму, какъ служили древнему. 

По историческимъ даннымъ извЪстно также, что Терусалимъ 
имЪль цфлую сЪть стоковъ и водопроводовь и что собирае- 
мыя нечистоты ‘употреблялись тамъ для удобреня полей. 

Содержимое стоковъ собиралось въ резервуары; густыя части 

продавались земледБльцамъ, а_ жидая употреблялись Для 

орошешя. Въ надписяхь на могильныхь памятникахъ Халдеи 
{устроенныхь за нЬсколько соть лЬтъ до Р. Хх.) находили 

описашя употреблешя въ городахь выгребовъ изъ глиня- 

ныхь трубъ и колодцевъ, соединявшихся битумомъ. 
= 
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Затьмъ, въ течеше почти тысячелёт!я, изобрЬтались по- 

степенно и примнялись на практикБ НБсколько различныхь 

системъ удаления нечистоть: сплавъ ихь при помощи кана- 
лизащи ВЪ море, выводъ пневматическимъ способомъ за го- 

родъ для орошен!я полей, сжигане ихъ въ особо устроенных. 
для того печахъ, обеззараживане ихъ при помощи особыхъ 
веществъ и, наконець, удалеше ихъ изъ городовъ вывознымъ 
способомъ. Всь эти системы ‘удалешя нечистоть имЪють. 

свои достоинства и въ тоже время каждая изъ нихъ иметь 

свои значительные недостатки. 

Той или другой систем, примфняемой на практикБ для 
удаления нечистоть, соотвфтствуютъ особыя системы устрой- 
ства отхожихь мЬстъ, такь систем канализащи — соотвёт- 

ствуетъ система отхожихъ мфсть съ непрерывнымъь, при 
помощи воды, удалешемъ нечистотъ, извфстная подъ назва- 
змемъ ватерклозетовъ. 

При системЪ удален!я нечистотъ вывозной, при которой 
нечистоты удаляются пер!одически, особенное внимаше обра- 
щается на вполн рашональное устройство при отхожихъ. 
мЪстахъ особаго вмфстилища для хранены нечистоть вблизи 
жилища, въ перодъ времени между двумя вывозами, назы- 
ваемаго выгребомъ, выгребною ямою или твориломъ. 

Такимь образомъ, по системф устройства, отхожя мъста 
подраздфляются: на омываемыя водою или ватерклозоты и 
неомываемыя водою или обыкновенныя отхожя лизста съ. 
особыми выгребными ямами для временнаго храненя соби- 
рающихся въ нихъ нечистотъ. По мЪсту своего. устройства. 

отхожя м5ста могутъ быть: напольными, называемыми также 

лаерными, временными или рабочими, устраиваемыми вре- 
менно, отдфльно оть помщеня для людей, на перюдъ ра- 

бочй или лагернаго сбора войскь. 

Нафужныл, устраиваемыя внф жилыхъ помфщенй, но для’ 
постояннаго пользоваюя людей, они особенно часто прим$- 

няются на площадяхъ и улицахъ городовъ, 2:1 скверахъ, 

загородныхь садахъ, на станщяхь желЬзныхь дорогъ и проч. 

Внутрения, устраиваемыя при жилыхъ’' помфщешяхь для. 
постояннаго пользован!я ЖИЛЬЦОВЪ, И ВЪ общественныхъ. 

зданяхь дДлл пользованя публики. 
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Каждое отхожее м$сто состоитъ изъ слёдующихъ частей: 
а) собственно полмьщевня для отхожаго мЪста, 

Ъ) стульчаковь съ преемниками для выдфляемыхь нечистоть, 
с) разородожь между стульчаками для изолирован!я поль- 

зующихся ими лицъ, ь 
4) фановыхь трубъ, отводящихь нечистоты при ватер- 

клозетахъ въ сточныя, городсая трубы, а при обыкновенныхь 
отхожихъ м5стахъ въ выгребныя ямы и 

©) вылребпыхь ямъ, ‘безусловно необходимыхъ при отхо- 
жихь мЪстахъ, не омываемыхъ водою, для храненя нечи- 

стотъ въ перодъ времени между двумя вывозами ихъ, 
8) дивизоровь, раздльлиителей или сепараторовъ, устраивае- 

мыхь при канализащи, во избъжаше загрязненя сточныхь 
каналовъ осадками, а рФкъ плавающими на поверхности бу- 
мажками и проч. 

8) приборовъ для ватерклозетовъ той-или другой системы и 
В) писсуаров, устраиваемыхъь при отхожихъ м5стахъ, а 

иногда совершенно отдфльно—писсуары публичные. 
Какой-бы системы не устраивалось отхожее мфсто и изъ 

какихъ-бы частей оно не состояло, строитель его долженъ 
принять вс мьры къ тому, чтобы устроенное имъ отхожее 
мфсто удовлетворяло тремъ главнымъ условямъ: 

Т) давать возможность удобно отправлять лицамъ, поль- 
зующимся ими, свои естественныя надобности; 

2).не заражать воздуха жилыхъ помфщенй и помфщен!я 

самаго отхожаго м5ста; 

3) не заражать почвы, находящейся подъ строенями или 
вблизи ихъ. 

Чтобы ближе ознакомиться со способами надлежащаго уст- 
ройства отхожихь мФсть, разсмотримъ детально устройство 

каждой изъ поименованныхь выще частей отхожихъ мёстъ. 
_$ 16. ФВыгребы. Для опредълешя размфровъ выгребовъ 

могуть служить слдующя данныя о среднемъ количествь 
экскрементовъ, выдфляемыхь чЧеловкомъ, выясненныя на 

основанш опытовъ за послфднее время:] 
ВЪсъ одного кубическаго Фута густыхь извержевй около 

66 Фунтовь, мочи 63,5 Фунтовъ. Годовой объемъ выдьлешй 
ззрослаго мужчины будеть: густыхъ экскрементовъ — 1,77 
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куб. Фута, жидкихь—18,27 куб. хуть, всего —20 кубическ. 
Футь. 

Для смьшаннаго населешя, состоящаго изъ взрослыхъ 
людей, можно принимать въ среднемъ 19,5 куб. Футъ на 

челов ка въ годъ (по Рецепкойегу). 

По роду строительныхъ матерйаловъ, употребляемыхъ на 
устройство оболочекь выгребовъ, они именуются: деревян- 
ными, каменными, кирпичными, бетонными, желЪзо-цемент- 

ными, желфзными, чугунными, керамиковыми, желфзо-асфаль- 
товыми, причемъ выгребы отхожихъ мфстъ представляютъ 
разнообразныя системы, изъ которыхъ однф общеупотреби- 
тельныя, а друпя, какъ предложенныя различными изобрфтате- 
лями, составляютъ ихъ собственность, гарантированную вы- 
данными имъ привилемями. Къ первой групп принадлежать 
выгребы: деревянные, кирпичные, бетонные, жел$зные и чу- 
гунные; ко второй относятся: а) желфзные по систем$ Монье; 
6} желЪзо-цементные по системь Монье; в) жел$зо-асфаль- 
товые системы Гюртлера, и г) деревянно-асФальтовые (име- 
нуемые „асфальтовые гиченичесяе выгребы“) системы Мар- 
ченко. ИмЪются керамиковые выгребы, поставляемые изъ 
Швеши Давидовичемь и заводомъ „Новь“ Новгородской гу- 
бери; эти керамиковые выгребы не имвютъ привилени. 

По мЪ5сту установки выгребы именуются: или подзем- 
ными, или-же (воздушными) надземными. 

Каменные, бетонные и деревянные подземные выгребы 
не должны помфщаться подъ здашемъ, ихь слфдуетъ выно- 
сить не менфе какъ на 1 аршинъ за-ундаменть во дворъ. 

Для очистки выгребовъ отъ собирающихся въ нихъ не- 
чистоть употребляется одинъ изъ двухъ способовъ: или 
помощью ящиковъ и вывозныхъ бочекъ, или-же пневмати- 
ческй при посредствЪ бочекъ, изъ`которыхъ выкачанъ воз- 
духъ и на мЪсто котораго, при очистк$ устремляются нечи- 
стоты изъ выгреба. 

Перейдемъ теперь къ описано каждой системы выгре- 
бовъ въ отдфльности. 

а) Деревянные выпфебы дЬлаются или въ видЪ выдвиж- 
ныхь ящиковъ, устанавливаемыхъ выше мфстнаго горизонта, 
непосредственно подъ сидфньями или-же въ видБ опущен- 
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ныхъ въ землю ящиковъ, перекрытыхь прочною крышкою 
и слоемъ земли сверху ея, съ устройствомъ соотв$тствую- 
щаго стока нечистотъ въ выгребъ. 

Мы укажемъ только на вынесенные изъ подъ строенй 

деревяныё выгребы, сооружаемые или изъ пластинъ и бру- 
сьевъ, или изъ толстыхъ досокъ бочарной работы. 

Выгребы изъ пластинь представляють оболочки мало 
`прочныя и способныя дать Фильтрацио нечистотъ скорЗе, 
чм брусчатыя и бочарныя; швы пластинныхь соединенй 

въ четверть имБють толщину въ 2 вершка, при'5-ти верщ- 
ковыхъ пластинахъ, да и угловыя ихъ рубки пропускаютъ 
весьма скоро жидкости выгреба въ грунтъ. Поэтому изъ 

Чер. 1894. Чер. 1805. 

подобнаго матер!ала не слфдуеть сооружать деревянныхь 
выгребовъ. 

Устраивая выгребъ изъ брусьевъ, въ сфчеши 4Ж4 верш., 

чер. 1894 (текстъ); въ вынупемъ шпунтовъ и нарубкою со- 
отвётствующихъ гребней, достигается болзе плотное уст- 
ройство деревянной оболочки: Прокладка. по швамъ соеди- 

няемыхъ брусьевъ пакли со смолою, а затёмъ и .осмолка 
брусьевь со всфхъ сторонъ гарантируеть на н$фкоторое 
время деревянный выгребъ отъ разрушеня его оболочки. 
И когда нечистоты доберутся до волоконъ деревянныхь 
брусьевъ, то, послфдые начинають постепенно гнить и въ 
‘особенности ‘въ угловыхь соединешяхъ. Какь видно изъ 



чертежа, нечистоты сливаются въ выгребъ по деревянному 
крутому спуску, въ которомъ при его переход чрезъ хун- 
даментъь устроена обдфлка асфальтомъ Б, въ ограждене 
просачиваня нечистотъ въ хундаментъ. 

Для выборки нечистоть изъ выгреба имфется’ пластин- 
ный люкъ 2, съ двойными крышками. Во избъжане, обра- 

зовашя Фильтраши выгреба, онъ обкладывается со всфхъ 
своихъ вншнихь сторонъ слоемъ жирной глины отъ 8 до 
70 вершковъ. СидБнья отхожихъ мЪсть устроены на турец- 
®Й образець, а нечистоты падаютъ вертикально по гончар- 
нымъ трубамъ въ стокъ къ выгребу; при его наполнеши 
нечистоты заполнять часть стока до уровня аа, подъ второю 
отъ наружной ст$ны гончарною трубою, что даже при нра- 
вильно устроенной вытяжкф даеть зловоше въ помщени 
отхожаго м$ста. 

Переходъ отъ брусчатой оболочки выгребовъ къ обо- 
лочкамъ въ видБ кадей бондарной работы вызванъ тЬмъ 
соображенемъ, что не смотря на тщательность плотничной 
работы въ укладкБ брусьевь, жидюая нечистоты имфютъ 
возможность проникать до глиняияго, изолирующаго выгребъ 
слоя; а при возможныхь въ послфдиемъ разслоешяхъ или 
трещинахъ нечистоты могутъ проникнуть и въ прилегающй 
грунть, что и наблюдалось въ дЬйствительности. 

Одинъ изъ прим5ровъ устройства выгреба, въ видф кади 
бондарной работы, показанъ въ чер. 1805 (текстъ). Выгребъ 
составлень изъ 4 дюйм. чистыхъ досокъ, тщательно при- 
правленныхь, собранныхь въ вид эллиптической Формы 
кади. Высота стьнки 3 арш., дно съ осями длиною. 1,84 и 
1,16 саж., крышка — 1,79 и 1,11 саж., емкость кади == 1,39 

куб. с. Доски подбираются и притесываются тщательно. 
Швы досокь проконопачиваются паклею на жидкомъ гудро: 
нить, а для стягиваня стфнныхъ досокъ употребляются об- 

ручи изъ полосоваго желфза ЗЖ\? дюйма. Въ такомъ видЪ 
кади, обмазанныя изнутри жидкимъ гудронитомъ, представ- 
ляють оболочку, совершенно непроницаемую для прохода 
нечистоть въ прилегающий грунтъ. Брусчатая горлована 
люка сдфлана въ свфту ТЖ Г арш. съ двумя крышками. Осталь- 

ныя детали видны изъ чертежа. Нечистоты изъ подъ турец- 



кихь сидфый падають сквозь гончарныя трубы на каменный 
спускь, съ уклономъ въ 26/58, имёющимь своимъ продол- 
жешемъ вверхъ вытяжной ‘каналь, съ уклономь въ 47° въ 

каменной кладкф, съ установленнымь во 2-мъ этаж груше-. 
ВИДНЫМЪ Каминомъ. 

Слой изолирующей глины, толщиною 8—0 вершк., не- 

обходимо укладывать не только до крышки кади, но поверхъ 
ея и горловины люка. Подъ дномъ этого выгреба уклады- 
ваются ‘толстые горбыли а а а для лучшей устойчивости его. 

Говорить о продолжительности службы деревяныхь вы- 
гребовъ довольно затруднителнно; все зависить оть каче- 
ства употребленныхь въ дЬло матер!аловъ, работы и вни- 

мательнаго ухода за выгребомъ. Осмолка дерева древесною 
смолой препятствует въ извьстной степени гшенио дерева; 
но въ концф концовъ оно сгниваеть и разрушается. Если 
изолирующий слой глины отсутствуетъ, что часто случается. 
въ частиыхь здашяхь, то въ грунтахъ, содержащихъ’ поч- 
венную воду, разрушеше деревянной оболочки выгреба 
идеть гораздо быстрфе. При осмолкф дерева, оно не пропи- 
тывается насквозь, а только поверхностно, почему и не 
можеть служить’ в5рнымь предохранителемь деревянной 
оболочки выгреба. 

Изъ всего вышеприведеннаго слёдуеть вывести заклю- 
чене,‘что деревянные выгребы, хотя и не доропя сооруже- 
ня, но подвержены разрушенпо, вызывая сомнфШя въ ихь 
непроницаемости. Съ появлешемъ въ строительномъ дьль 
вполнф непроницаемыхь оболочекь выгребовъ, слфдуетъ 
стараться исключать употреблеше деревянныхь выгребовъ 
даже и бондарной работы. 

Ь) Каменные выифебы. Къ этой категорм относятся вы- 
требы, сооружаемые изъ естественныхь камней и изъ кир- 
пича, какъ искусственнаго камня. Первоначально каменные 
выгребы сооружались изъ камней возможно чисто обтесан- 
ныхь со сторонъ, обращенныхъ ко внутренности выгребовъ; 
но кладка стЬнь м сводовь изъ тесанныхь камней не мо- 
жетъ стоить.дешевле кирпичной кладки тЪхъ же частей 
выгреба, и потому строители.очень скоро перешли къ устрой- 
ству выгребовъ изъ кирпича на известковомъ или цемент- 
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номъ растворахъ. Непрочность кладки на известковомъ ра- 
створЪ, пропускающемь жидыя нечистоты въ прилегающий 
грунтъ, побудила техниковь употреблять для кирпичной 
кладки цементъ, хотя и боле дорогой матер?алъ, но значи- 
тельно болфе препятствующий Фильтраши нечистотъ. На 
чер. 1806 и 1897 (текстъ) представленъ въ деталяхъ камен- 

ный выгребъ. 
На хундаменть изъ лещадиой плиты, по цементному ра- 

створу, сооружень кирпичный на томъ же растворЪ вы- 
гребъ со стЬнами въ 2'2 кирпича, верхнимъ сводомъ тол 
щиною въ 1 кирпичь и обратнымъ сводомъ толшиною въ 

кирпича. 
Выгребной люкъ чугунный, съ 2:мя крышками; а съ внЪш- 

МЫ 

Чер. 2897. 

Чер. 1896. 

ней стороны ‘стфнъ.выгреба устроенъ изолирующ слой 
глины толщ. въ 8 верш. Зловонные газы изъ выгреба и 
оть падающихь нечистоть на каменный спускь вентили- 
руются вытяжною трубой, подогрфваемою грушевиднымъ 
каминомъ, съ надфтою чугунною трубой; кромф того, въ 
ту же вытяжную трубу отводится дымъ комнатнаго калори- 
хера, по желфзной дымовой трубъ, доходящей до верха ка- 

менной трубы. Внутреныя и внЪшнйя плоскости кирпичной 
кладки оштукатурены цементнымь растворомъ; этою м5рой 
полагалось содфйствовать воспрепятствованйо прониканио 
жидкихь нечистоть и грунтовой воды чрезъ кирпичную 
кладку. Для большей же гарант выгреба оть проникая 
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оштукатуренной цементомъ кирпичной кладки, имфющей 

извЪстную пористость, признавалось полезнымъ устройство 
изолирующаго слоя жирной глины. 

При устройств отхожихъ мфсть, неснабженныхъ во- 
допроводомъ, слфдуеть обращать особенное внимаше на 
устройство кирпичнаго спуска нечистотъ къ выгребу, Хотя 
обратный сводъ его и оштукатуривается гладко, но при 
малыхъ уклонахъ его, напр. до 20°, нечистоты задерживаются 
на спускь вмфсто желательнаго спада въ выгребъ. Лучше 
дфлать уклонъ при возможныхъ условяхъ отъ 35 до 45°. 

Очень важно принимать мфры къ изолировкБ кирпичнаго 
спуска отъ наружной стЬны зданйя, дабы при его осадкБ не 

Чер. 1808. 

образовалось трещинъ въ мфстБ соединеня спуска съ вы- 
гребомъ. 

Въ Германи, въ гор. Штутгарт, приняты за образець 
каменные или кирпичные выгребы типа, изображеннаго. на 
чер. 1808 (текстъ). 

По строительнымь постановлешямъ этого города, въ 
каждой квартир должно быть одно отхожее мЪсто; изъ 

металлическихь воронокъ сидфнй нечистоты падаютъ въ 
общ выгребъ, для всего дома, по спусковымъ трубамъ. 
Воронки и трубы должны быть сдфланы изъ непроницаемаго 



матер!ала. Выгребъ не долженъ касаться стнъ здан!я, во 
избъжаше поврежден оть осадки зданя, а располагаться 
такъ: большая часть подъ здашемъ, а остальная, меньшая, 

внЪ его. Для кладки стёнъ выгреба допускается плотный 

песчаникъ, или же кирпичъ сильно обожженный на це- 
ментномъ растворЪ, или пропитанный смолою и сложенный 

на асфальтВ. Выгребъ отштукатуривается цементомъ и сма- 
зывается асфальтомъ, а зат$мъ обклалывается снаружи слоемъ 
глины. Отверсте выгребнаго люка перекрывается дубовою 
крышкой, поверхъ которой насыпается песокъ и кладется 
соломенный мать, а поверхъ послёдняго накладывается ме- 
таллическая крышка. Этими мёропрят!ями полагалось устра- 
нить замерзане нечистоть и проходъ наружу злововя. 
Для вентилировашя выгреба устранвается ‘металлическая 
труба аа, идущая вверхъ, на крышу зданя изъ Фановой 
трубы на уровнф пола нижняго этажа; для усиленя тяги 
полагается зажигать устроенный въ трубЪ газовый рожокъ. 

Для боле же дьйствительной вентиляши подобнаго вы- 
греба рекомендуются камины и сосБдство теплыхъ каналовъ 
отъ’ кухонь. 

При ватерклозетахъ каменный спускь удобно замфняется 
Фановою трубой изъ свинцовыхь листовъ, керамиковыхъ, 
чугунныхъ эмалированныхъ трубъ и т. д. уже не имвющихь 
за собою недостатковъ, свойственныхъ кирпичнымъ спускамъ. 

с) Бетонные вьпребы. (Свойства бетона даютъ возмож- 
ность устраивать выгребы желаемой Формы со стнками 
‘болзе тонкими, чфмъь въ выгребахъ` кирпичныхъ. Какъ 
примЪръ устройства выгреба, при частномъ дом, мы при- 

лагаемъ чер. 1800 (текстъ). Форма выгреба цилиндрическая 
съ пологимъ куполообразнымъ сводикомъ. Особаго хунда- 
мента подъ выгребъ не устраивается; но для устойчивости 
его укладывается 2 ряда бутовой плиты на цементномь раст- 
вор, смотря по грунту, или же втрамбовывается щебень 
до надлежащаго уплотнен!я. 

На устроенной такимь образомъ плотной постели этоть 
выгребъ имфеть: дно, стЬнки, сводикь и горловину люка, 
при толщинЪ бетона въ 6 дюйм. Составь бетона такой: 
Г часть цемента, 3 части песку и 4 части гранитнаго щебня. 
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При виутреннемъ маметрЬ въ 12 верш., люкь выгреба 
снабженъ внутреннею желфзною и наружною чугунной крын- 
ками. Внутреивя плоскости зыгреба гладко затираются це- 

ментнымь растворомь ТЖ весьма тщательно. Нечистоты 
ватерклозетовъ отводятся Фановыми трубами въ чугунную 

изнутри эмалированную трубу А лмаметр. 5 дюйм., дуго- 
образное колЪно которой изнутри выгреба поддерживается 
двумя угловыми желЪзными полосами, нисколько не мЬшаю- 

щими изливанио нечистоть въ .выгребъ. УКидюя нечистоты, 
обильно разбавленныя водою, сливаются въ подземныя Го- 
родсмя трубы по ‘керамиковой труб Б, установленной 
выше уровня нечистотъ. Но отсутстые заслона или ФИиль- 

трующей коробки, подобно устроенныхъ въ другихь выгре- 

Е Ра 
Чер. 104. ии 

2 Е 
Чер. 1901, 1902 и 1903. 

бахъ, можеть увлечь въ городсмя трубы и твердыя хекаль- 
ныя массы, всплываюция обыкновенно на верхнИ уровень 
содержимаго въ выгребЪ. 

Выгребы приведеннаго описашя оказались очень проч- 
ными, не вызывавшими какихъ-либо заявленй. При опытномъ 
удалеши нечистоть и очисткЬ стЪнокъ, гладюй видъ бетон- 
ной кладки выглядфлъ совершенно неуязвимымъ нечистотами. 
Гюртлеръ выработалъ видъ бетоннаго выгреба, изображен- 
ный въ чер. 1900—1904 (текстъ), дающий возможность сперва 

заготовить на заводВ составныя части бетонной оболочки, а 
потомъ и уложить ихъ со сборкою на мЪсть установки. 
На дно открытой ямы, по приготовленному основанию, опу- 
скаютъ бетонную донную часть круглаго выгреба. На дон- 
ную часть постепенно надставляются бетонныя кольца въ 
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требуемомъ числЪ, въ зависимости оть емкости выгреба, 

а поверхъ колецъ накладывается купольная крышка и гор- 

ловина выгребнаго люка, выше же ея—чугунная крышка. 

Каждое изъ среднихъ колецъ признавалось удобнфе со- 

ставлять изъ 3-хъ частей, а всф вообще составныя части 

этого выгреба, имфя желобковые и угловые швы, соединяются 

плотно цементнымъ растворомъ (1 цем. на 1 песку). Нечи- 

стоты вступають въ выгребъ по Фановой труб$ о, а жидмя 
нечистоты сливаются въ отводную трубу р чрезъ наброску 

Чер. 1905. 

мелкаго булыжнаго камня въ треугольной чучунно-рфшетча- 
той коробкф н. 

4) Жельзо-цемеитпые въифебы по систем Монье. Какь 

извфстно, сушность системы Монье заключается въ примф- 
нени къ разнымъ случаямъ каркаса въ видЪ желфзиой сфтки 
изъ проволокъ соотвётственной толщины и облегающей эту 
сфтку массы цементнаго раствора. Въ зависимости отъ строи- 
тельныхь требованй, желФзная рЬшетка или сётка можеть 
быть расположена: или въ серединф, ближе къ одному 
краю цементнаго’ слоя, или же въ 2 или 3 рядаи т. д. Для 
выгребовъ въ видЬ стоячихъ резервуаровъ, рЬЫшетка помБ- 

шается въ серединф толщины слоя, размфры котораго за- 
висять оть высоты стфнокь такого резервуара. 
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Г. Гюртлеръ въ С.-Петербург съ 1886 года принялся за 
устройство выгребовъ по систем Монье, получивъ для этого 
десятильтнюю привилегио. На чер. 1905 (текстъ} представ- 

ленъ выгребъ, въ вид бутыли М, съ другимъ меньшимъ 

резервуаромъ Б, служашимъ Фильтромъ. Нечистоты изъ 
Фановой трубы а поступають въ резервуаръ 4, проходя 
по чугунной или керамиковой трубЪ а до дна его, подни- 
маются до желфзной, асфальтированной корзины 1; гдЪ он 
Фильтруются, проходя чрезъ первую наброску камня, про- 

ходятъ далфе по соединительной трубкь в въ щитовидную, 

также асфальтированную сплошную желфзную коробку д, 

ИитиЬ 
у ЖЕН Г 5) 
"чевининиЧИ — 

Зер. 1907. 

падаютъ внизъ и вновь Фильтруются, проходя чрезъ наброску 
изъ мелкаго булыжнаго камня, и далЪе сливаются въ город- 
скя трубы по труб ег.Горловины резервуаровь А‘`и Б 
снабжены чугунными крышками, изображенными на отдфль- 
номъ детальномъ рисункё, и другою желфзною крышкою 

к, ниже чугунной, чер. 1906—1908 (текстъ). Для пневмати- 

ческой очистки выгреба служить чугунная труба 0, состав- 
ленная изъ З-хъ частей, чер. 1908 (тексть), нижней длинной, 

упирающейся своимъ раструбомъ въ цементный упоръ й, 
короткой трубы кк,,<ъ заливомъ свинцомъ въ раструбъ ши 
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и верхней части съ крышкою ж.; поверхъ-же трубы б 
утверждена чугунная крышка 33. Если въ прежде описан- 
ныхъ бетонныхь выгребахъ г. Гюртлеръ устраивалъ наброску 
камня для Фильтровъ въ самыхь выгребахъ, то устройство 
отдфльнаго фильтра Б тЬмъ‘непрактично, что прЁзжающя 
ночью бочки подрядчика по очисткЪ выгребовъ производятъ 
переливъ нечистоть изъ резервуара 24 поверхъ наброски 
Фильтра’Б, и нечистоты не Фильтруясь, прямо стекаютъ 
въ городскя трубы. Оболочки своихъ выгребовъ и Фильт- 

ровъ г. Гюртлеръ дБлаетъ одинаковой толщины въ 12`дюйм. 
Составъ цементнаго раствора 1 ч. цемента и Т ч. песку. 

е) Жельзные вылребы дЪлаются для предохраненй ихъ отъ 
разъёданя нечистотами изъ оцинкованнаго желфза. Выгребы, 
устроенные Сиб. метал. заводомъ, оказались хорошо сохра- 
нившимися посл 8-ми лтн. службы. Желфзные выгребы бы- 
ваютъ подземными и надземными; ихъ можно располагать 
подъ здашемъ, причемь ‹хановыя трубы вводять прямо 
въ выгребъ (нть преемника). Часть выгреба, находящаяся 
надъ здашемъ, должна быть открыта и доступна для осмотра 
(подвалъ при подземномъ выгребЪ). Подземный выгребъ во 

всякомъ случа должень имфть люкъ во дворЪ, чер. 1909 
(текстъ). При свободномъ мфст® въ Г-мъ этаж, можно устра- 

ивать надземный выгребъ, опоражнивающся наливомъ въ 
бочки, чер. 1910 (текстъ). Форма выгреба цилиндрическая 
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или яйцевидная, съ плоской верхней частью, для према двухъ 

или болфе рядовъ Фановыхь трубъ; при цилиндрической 
Форм выгреба хаиовыя трубы разныхъ этажей вводятся въ 
вертикальныя (большого даметра) трубы, утвержденныя вдоль 
верхней производящей цилиндра. 

Лазъ подземнаго выгреба состоить изъ желфзнаго цилиндра 

съ чугунными крышками; иногда надъ отверст!емъ выгреба, 
съ чугуиною крышкой устанавливается деревянный срубъ, 

р закрываемый у поверхности почвы деревяннымъ ЩитомъЪ. Под- 

земный выгребъ долженъ быть покрытъ слоемъ земли толщ. 

Чер. тот. р. 29:2. 

не <2 арш. Въ надземномъ выгребЪ люкъ дфлается въ же- 

лЪзномъ цилиндрь, чер. 1910 (текстъ), (такой цилиндръ необ- 
ходимъ для вентиляши выгреба). Стнки подземнаго выгреба 
Дфлають изъ желфза толщ. въ Мз д., лучше однако принять, 
какъ для подземныхъ, такъ и надземныхь, достаточную тол- 
щину въ д 

ЭЖелфзные выгребы укладываются съ уклономъ въ 1/5 КЪ 
отверстию для очистки. Даметръ выгреба — не >? арш. 

#) Керамиковые вызребы. Керамиковыя трубы появились 
въ продажф въ концЪ 80-хъ годовъ въ С.-НетербургЪ, сперва 

2 
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СЪ ЦЪЛЬЮ прокладки ихь вмЪсто деревянныхъ сточныхь трубъ, 

а потомъ уже въ началЪ текушаго десятилфтя появилось 
предложене ‘устройства керамиковыхь выгребовъ изъ соляно- 

глазурованныхь трубъ маметромъ въ 24 и 18 дюйм. 
Заводъ „Новь“ въ Боровичахъ выдфлываетъ выгребы изъ 

соляно-глазурованныхъ трубъ- Въ зависимости отъ строитель- 

ныхъ требовашй могуть поставляться выгребы горизонталь- 
ные (лежач!е) и вертикальные (стояч:е), предназначая ихъ для 

однихь ватерклозетовъ. На чертеж 19 — 1912 (текстъ) 
изображенъ горизонтальный выгребъ, составленный изъ 3-хъ 

прямыхъ и 2-хъ донныхъ частей резервуара 4, при даметрЪ 
ВЪ 28 дюйм., вычистнаго люка Б изъ трубъ 18-ти дюйм. дла- 

метра, съ приборомъ В для пневматической очистки, закры- 
тымъ люковою чутунною крышкой Г, подъ которою лежитъ 
чугунный блинокъ 1, Злужащи опорою прибора. Керамико- 
вая труба „1 съ чугуниою крышкой имфетъ вспомогательное 
назначеше, Нечистоты вливаются въ выгребъ чрезъ приемную 
трубу ж, а жидюя части ихъ съ водою переливаются авто- 
матически, чер. 1913 (текст»), въ хильтрующ колодезь В по 
трубЪ а; твердыя хекалы удерживаются упоромъ б въ резер- 
вуарЪ выгреба 4. Въ Фильтр» Ё, у верха спусковой трубы 
з, устроена желфзная рышетка, съ поверхъ ея набросаннымъ 
мелкимъ камнемъ; только при заполнен выгреба на 22 дюйма 
отъ дна резервуара 4, хильтръ начинаеть дфиствовать, въ 
виду чего труба и дфлается съ подъемомъ къ Фильтру. 

Заводъ „Новь“ выдфлываеть лежачие керамиковые выгребы 
и безъ хильтруюшаго колодца Е; для этой цфли въ люкъ Б 
вставляется желфзная корзинка к, чер. 1911 (текстъ) (пунк- 

тирныя лин), аппаратъ В переносится въ трубу Д, а люкь 

Б имзеть горловину отводной трубы и. Тогда въ резервуар® 
А не оставляется отверстя а, и жидюя нечистоты сливаются 

изъ выгреба, проходя внутреннй Фильтрь к. 
Вертикальные (стояч!е) керамиковые выгребы позднЪй- 

щихъ чертежей дБлаются одиночными и двойными, СЪ ФИЛЬ- 

трующими колодпами, отнимая которые получимъ чертежи 
ранфе выдьлывавшихся выгребовъ. 

Одиночный выгребъ, представленный на чер. 1914 (текстъ), 

состоить изъ донной части А, ламетромъ въ 28 дюйм., высо- 
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тою 4 Фута; надъ нею устанавливается вторая труба длиною 

2 хута 7 У? дюйм., поверхъ которой устраивается изъ бетона 

колпакъ въ вид усфченнаго конуса Б; на колцакъ уклады- 

вается герметическая чугунная крышка к съ блинкомъ би 
аппаратомъ а для пневматической очистки выгреба. Нечи- 
стоты, вступая въ резервуаръ 4 по входной труб В, отд®- 
ляютъ жидкости, сливаюцяся въ Фильтръ Е по колфнчатой 

трубф Д, проходя снизу рышетки съ наложеннымь мелкимъ 

Чер. 1916. 

Чер. 1977. 

камнемъ, и далЪе въ сливную трубу ж. Если къ этому всему 

прибору добавить второй резервуаръ А слЪва, то получится 
двойной выгребъ, изображенный въ чер. 1015(тексть),въэтомъ 

случаЪ оба эти резервуара имфютъ добавочную внизу трубу 
с Маметромъ 18 дюйм., а стфнки его у верхней трубы с 
имфють малыя отверстя для протока жидкостей и задержки 
твердыхъ Фекалей. РазумБется, что прим$нене на длЁ оди- 
НОЧНЫХЪ ИЛИ. ДВОЙНЫХЪ выгребовъ находится въ зависимости 

оть объемовъ выдЬляемыхь нечистоть. ВсБ части въ выгре- 
га 
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бахь, составлеиныхъ изъ керамиковыхь трубъ, соединяются 

асфальтовою замазкой. 

$) Деревянно- асфальтовые выифебы. С. К. Марченко 
примфниль асФальть на дфль въ 1885 году къ устройству 

„гиненическихь выгребовъ“, получивъ привиленю въ октя- 

брь 1889 г. 
Гипеническй выгребъ, согласно прилагаемымъ чертежамъ,. 

дБлается изъ деревянных чановъ бочарной работы, стяги- 

ваемыхъь желЬзнымп обручами. Дерево предварительно про- 

питывается креозотомъ, тяжелыми углеводородами и гудро- 

номъ, при температуръ 150° Ц. ПослЪ этой операщи чанъ 

обивается толевыми гвоздями и эштукатурится“, горячимъ 

жирнымъ асфальтомъ въ ручную, со всьхь сторонъ, посль 

чего остывшия стфнки оболочки имфютъ толщияу отъ 2',з до 
4 дюйм. 

Этимъ деревянно-асфальтовымъ выгребамъ придаются 
различныя Формы: круглая, овальная, цилиндрическая, приз- 
матическая и друмя. Въ зависимости отъ присутствя или 
отсутстыя водопровода въ отхожемъ мфстВ, выгребы дъ- 
лаются съ раздфлешемъ нечистотьъ, отводя жидыя съ водою 
въ сточиыя трубы, или же безъ этихъ приспособлен. 

Въ чер. 1910 (текстъ) представленъ выгребъ овальнаго по- 

неречнаго сфченя, съ премиымъ отдфлешемъ 21, — откуда. 
нечистоты стекають подъ перегородкою а въ отдфленше р, 
надъ которымъ устроенъ овальнаго сфчешйя выгребной ЛЮКЪ, 

съ внутреннею крышкой ки вн-шнею, чугунною ч. Пере- 

городка а служить для воспрепятствованя прорыва зловон- 

ныхъ газовъ и дутья подЪ сидБнье, при открыт крышекъ во 

время очистки ночью, или осмотра выгреба днёмъ, такъ какъ, 

пока нечистоты не опустятся ниже уровня 66, до тЬхъ поръ. 
существуеть гидравличесюй затворъ. 

Въ чер. 1917 изображень ушатообразной Формы „гиче- 
ническюй выгребъ“ съ люкомъ и двумя крышками, Фановою. 

керамиковою трубой а, внутреинею частью перегородки 06, 
2-мя асфальтированными досчатыми подпорками вв, поддер- 

живающими горловину люка подобно подпорь + въ чер. 

1917 (текстъ) е наклонною заслонкой и, съ металлическимъ. 

блинкомъ д, вращающимся на шарнирЪ, и отводною кера- 
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миковою трубой се, прочищаемой чрезъ отверспе, закрытое 
блинкомъ 4. 

„Гипеничесяе выгребы“ могутъ быть придвигаемы вплот- 
ную кь Фуидаментамъь наружныхь стЬнъ отхожихъ мсть, 
чфмъ избЪгается необходимость ставить участки Фановыхъ 
трубъ а, чер. 1917 (текстъ} съ подпоромъ ихъ плитною клад- 

кой, на пиже-лежащемь сло песку. Керамиковыя трубы, 
выводимыя изъ выгреба, т. е. е на томъ же чертежф, не за- 
чЪмъ опирать на плитную кладку; если приходится бояться 
за ихъ осадку, то слоя песку около 4 вершк. вполнф доста- 
точно для этой цфли. 

Деревяино-асфальтовый впребь Давидовича устраивается, 
подобно предъидущему, въ вид ящика, изъ 2-хъ дюймовыхь 
досокъ; стёнки снабжаются деревянными сквозными наге- 
лями, по которымъ натягивается проволока для удержашя 
асфальта, наносимаго какъ внутри, такь и снаружи, слоями 
толщиною въ Г дюймъ. 

В) Подвижные вызфебы. Подземные и надземные (воздуш- 

ные) выгребы, составляюще разрядъ неподвижныхъ приемни- 
ковъ нечистотъ, обладають тмъ крупнымъ недостаткомъ, 
при всфхъ ихъ качественныхь достоинствахъ, что эти пр!ем- 
ники должны нёкоторый перюдъ времени (отъ 2 до 4 не* 

дЬль) сохранять спускаемыя въ нихъ нечистоты, гиеше ко- 
торыхъ въ выгребф побуждаеть быть крайне внимательнымъ 
къ поддержанию постоянной и правильной вентилящи этихъ 
выгребовъ. Въ холерное время приходится прилагать заботы 
объ учащени очистки выгребовъ, такъ какъ присутстве” въ 
нечистотахь экскрементовъ больныхъ холерою можеть уси- 
лить и распространить эпидемпо этой заразной болфзни. Въ 
ряду различныхъ системъ удалешя оть жилищь человфче- 
скихъ экскрементовъ, подвижные выгребы занимаютъ не по- 
сл5днее мЪсто. Устраняя заботу о выборь нецроницаемой 

оболочки, со всёми принадлежностями (чугуниыя крышки, 
Фильтры, премныя и спусковыя трубы, пневматическе. ап- 
параты и проч.), подвижные выгребы дають возможность 
быстраго удалешя нечистотъ, по мЪрф наполнешя ими со- 
отвфтственныхъ пруемниковъ- 

Подвижные въыиребы малио объема. Это деревянныя, ас- 
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Фальтированныя или цинкованныя желфзныя бочки, чаны или 
иной Формы резервуары. Каждая хановая труба снабжается 
двумя бочками: одна опоражнивается и очищается въ то 
время, когда другая стоитъ на м5стБ. 

Таме приемники помфщаются въ подвал или подполь! 

отхожаго мЪста. Эти помфщешя должны быть изолированы 
оть отхожаго мьста и предохранены отъ замерзаня; обще- 
ственныя отхохия мЬста (значительный размЪръ) отоплены 

и снабжены аппаратомъ для выноса или вывоза бочекъ. 
Бочки выносятся въ ручную и далфе на повозк отвозятся 

8 
Чер. 1922. = 

=“ 
Чар. 7918 и-1919. Чер. 1923 и 1924. Чар. 1935. 

къ мЪсту очистки. ВЪсь наполненной бочки не долженъ 
превосходить 6—7 пудовъ, слдовательно емкость бочки 
3,5—5 куб. хута, чтобы ее было легко вынести двумъ ра- 
бочимъ. Подвижные выгребы большихъ размфровъ дБлаютъ 
въ видЪ цилиндровъ изъ котельнаго оцинкованнаго желфза, 
неподвижно утвержденныхь НА 4-хъ колесной повозкБ. 

Емкость бочекъ должна быть такова, чтобы очистка про- 
изводилась не р5ёже какъ чрезъ недЪлю. Бочки снабжаются 
глухими крышками, чер. 1918—1928 (тексть), а резервуары 
на колесахъ — кранами. Крышки должны быть во все 
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поперечное сБчеше бочки, чфмъ облегчается ея очистка; 

для сопряжешя съ Фановой трубой служить другая крышка 
съ мухтой, чер. 1925 (текстъ), или замфняющей ее холсти- 

ной, могущая перемфщаться вверхъ и внизъ по концу трубы, 
для сопряжешя съ бочкой. 

Сихоны ` (трапы) между Фановой трубой и бочкой, съ за- 

поромъ изъ нечистоть (Гейдельбергская система) вредны. 
Сопряжене резервуаровъ на колесахъ съ хановыми трубами 

9ер. 1929. 

достигается помощью герметическихъ муть разнообразнаго 
устройства. Для переноски бочки имфются ручки или уши, 
и простые, деревянные рычаги, чер. 1923—1924. (текстъ). 

При большомъ числ бочекь ихь устанавливаютъ на низюя 
платФормочки по рельсамъ вдоль ряда концовъ хановыхь 
трубъ. Концы эти соединяются съ вытяжной трубой. Во 
избъжаше переполненя ихъ слфдуеть примфнять исключи- 
тельно для экскрементовъ и не связывать съ водоотводными 
трубами. Они требуютъ тщательнаго надзора и ухода. 
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$ 162. Для дезодоращ при полвижныхь выгребахъ упо- 
требляють низмя, широюя, открытыя сверху бочки, дно н 
ст5ны которыхъ выложены слоемъ, толщ. въ \-—'/: ма- 
метра, плотно утрамбованной сухой земли съ опилками, 
углемъ, соломой и т. п. (система Сопх). Лучше ВЪ ЭТОМЪ 

случаЪ употреблять торфъ (бризвиил); за неимфнемъ торфа 

годятся уголь, зола, Чистая сухая растительная земля и су- 
хая глина. Чаще дезодорашя экскрементовъ производится 
засыпкою или порошкомъ торфа, земли и пр. посл каждаго 
пользованя отхожаго мфста, въ ручную или автоматически, 
для чего служатъ особые постоянные или переносные прием- 
ники — пудрь — клозеты, которые, при иадлежащемъ коли- 
чествЪ дезодорируюшаго вещества, въ гичеиическомъ отно- 
шени удовлетворительны. 

На чер. 1920 (тексть) показано въ план и въ разрзЪ 
отхожее м$сто на 4 очка, съ устройствомъ ` сидёнй для 

автоматической засыпки торхянымъ порошкомъ, по систем 
г. Гюртлера. Какъ видно изъ разрфза по аб, выгребная 
яма 4 проектирована изъ бетона, но можетъ быть замфнена. 
оболочкою и желфзо-асфальтовою съ металлическими двер- 
цами 06, въ такой же рамкф. Часть выгреба Б выступаетъ 
изъ земли въ виду устраненя попадашя атмосхерической 
воды въ выгребъ, а въ остальную его часть В падаютъ не- 
чистоты, засыпаемыя порщями торфа, падающаго внизъ, 
при вставаюи лица, пользующагося сидфньемъ. 

Клозеть „Автоматикь“, система Гюртлера, представ- 
ленъ на чер. 1930 (текстъ). Клозетъ состоить изъ досчатаго 
станка а @ а, качающейся доски б 6 66, съ отверсмемъ 
сидфнья, крышки вв, откидывающейся вверхъ къ яшику 
зат съ крышкою 09. 

Сьъ правой или съ лвой стороны, у стики станка си- 
дьнья, устроенъ качающийся механизмъ, въ видф рычага (4, 
конёць котораго А’ загнутъ вверхъ, а на конц А" нахо- 

дится. чугунный дискъ-противовфсь Б, вЪсомъ въ 16 Фунт. 
Въ точкБ е рычага ЧА", на болтикь, укрёпленъь шатунъ се, 
въ видь двухъ склепанныхь въ серединЪ желбзныхъ по- 
лосъ, имфющихь по концамъ вилкообразный разгибъ съ от- 
версмями, сквозь которыхъ пропущены оси болтиковъ, сое- 
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диняющихъ этотъ шатунъ съ рычагомъ 4", и вращателемъ 
ж. Вращатель другимъ конномъ закрфплень на желфзной 
оси 00’, имвющей шляпку въ 0; на этой оси укрфпленъ ци- 

линдрь В, составленный изъ двухъ досчатыхъ кружковъ кк, 
соединенныхь деревянными дощечками въ 3 мЪстахъ подъ 
изогнутымь листомъ жести 333, съ загнутыми съ боковъ 

Г ыы 

Чер. г9зо. 

концами. Этоть жестяной совокъ сбрасываеть порошокъ 
сфагнума въ количествЪ около 3 золотника послЪ каждаго 
испражнешя. Дъйстве описаннаго „автоматика“ заключается 
въ слфдующемъ: въ яшикБ +11, имфюш внизу скошен- 
ные бока, засыпается торхяной порошокь, пригодный для 
дъйствя прибора въ течеше нёсколькихь дней; человёкъ, 

посл поднямя крыши вв, сБвшИЙ на сидьнье 00, опускаеть 
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его въ положеше 66; рычагь 4" 4, поднимая противовЪсь 
зъ положеше Б, опускаеть конець М въ 4'!; шатунь и 

Е 
Чер. 1932 ^ Чер 1913 

вращатель повертывають совокъ зз3 вверхъ, и сФагнумъ 
въ него насыпается. Когда сидянший человфкь встанеть, то 
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противовёсь Б опустится въ положеше Б и совокь зз 
сбросить внизъ порцию порошка схагнума на упавшие внизъ 
экскременты. 

Для маскировки, подъ качающейся дырчатою доской за- 
зора и д кь ней, подъ наружнымъ краемъ, съ трехъ сто- 

ронъ прибить желЬзный листъ м м; можеть быть прибита 
и доска. 

Металличесмя части механизма, необходимо покрывать 

асфальтовымъ лакомъ, во избъжаше ржавлешя желфаныхь 
частей. Конечно, оцинковка ихъ была бы болЪе благона- 

дежна, но удорожила бы ихъ стоимость, 

‚ На чертежф пунктирными лишями ‘изображенъ желфзо- 
асФальтовый горшокъ, предлагаемый г. Гюртлеромъ для 
боле опрятнаго содержаня клозетовъ, ибо тогда моча бу- 
деть стекать въ выгребъ безъ смачивашя стфнки станка Д, 
что очень вфроятно при отсутстви асфальтоваго горшка. 

Устройство клозетовъ „автоматикъ“ возможно при отхо- 
жихъ мЬстахъ безъ водопровода; получаемый въ выгребЪ 
удобрительный тукь можетъ быть продаваемъ, возрашая 
затраты на устройство здфсь описанныхь клозетовъ, въ 
полномъ смысл гиценическихъ. На чер. 1932—1933 (текстъ) 
показано устройство земляного клозета по системь Муля, 
дьйствуюшаго въ ручную. Конструкщя его удобопонятна 
изъ чертежа. 

Пудръ-клозеты пригодны тамъ, гдф подвозъ земли де- 
шевъ и удобенъ; они хороши для временныхъ госпиталей, 

для отдфльныхь малыхъ отхожихъ МЬсть въ постоянныхт 
лагеряхъ. Для большихъ населенныхъ центровъ система 

слишкомъ дорога (вывоЗЪ). 
Дезодорашя экскрементовъ торФомъ можетъ произво- 

диться и въ постоянномъ выгребЪ, для чего послёдшй снаб- 
жается входомъ для приноски и разравниваншя слоя торФя- 

наго порошка, который (по опытамъ въ ДвинскВ) долженъ 

расходоваться въ количеств не менфе 0,04 х. въ день на 
челов$ка, при услови, что въ выгребъ поступають только 

экскременты. 
$ 163. Раздёлитедь ночистоть системы Надёина. ИзобрЫТеше 

г. Надфина представляетъ приборъ весьма несложный, но 
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чрезвычайно остроумный, разрьшивций сразу нФсколько за- 
дачъ по вопросу о лучшемь способЪ раздфлешя и обезвре- 
живашя нечистоть, при достижении возможно малой стоимо- 
сти всего устройства его системы. ТВмъ не мене приборъ 
г. Надфина не промфнимъ при отхожихъ мфстахъ, гдё не 

существуетъ водопровода. Приборъ этотъ, слдовательно, 
не имБетъ качествъ универсальности. 

На чер. 1934 (текстъ) въ разрфзЪ представлено какъ бы 

схематически устройство во 2-мъ этажф отхожаго м$ста съ 
писсуаромъ Р, раковиною 4, бакомъ В, и сидъньемъ С, на 
практикВ не всегда бывающими вмфстЪ, но здфсь соединен- 

ными для наглядности описан!я системы изобрфтателя. Въ 
нижнемъ этажф, обыкновенно въ подвальномъ, устанавли- 
вается раздфлитель нечистотъ съ принадлежностями. 

ИзобрЪфтатель рекомендуетъ спускать въ его раздлитель 
воды изъ подъ сидён, писсуаровъ, кухонь и прачешныхъ, 
между которыми жидкости послфднихъ 2-хъ помфщенй спу- 
скаютъ теперь отдфдьно въ сточную городскую трубу. 

Въ отхожемъ мфстЬ установлены‘ писсуаръ Р, и сидфнье 
С, служаше премниками жидкихь и твердыхь нечистотъ, 
стекающихь съ водою по хановой трубЪ 1 внизъ, чрезъ си- 
Фонное колфно, на изогнутый металличесюй листь г. Въ 
металлическомъ горшк (или горшкахъ) сидфнй нФтъ Фано- 
выхъ колфнъ подъ ними, а нечистоты падаютъ въ воду на 
днЪ этого горшка; его Фигура, въ дЬйствительности еще 

болфе выгнутая спереди, имфетъ цфлью устранить возмож- 
ность зараженя сиФхилисомъ и другими болзнями, легко 
передаваемыми въ горшкахъ сидёнШ, въ особенности въ 
общественныхь отхожихъ м5стахъ. Изъ трапа раковины #1, 
при помощи остроумно устроеннаго сихона, вода сливается 
по трубБ ш:! въ писсуаръ Р; сюда же можеть быть спускаема 
вода по трубкЪ м? изъ бака В, въ которомъ тоже устроенъ 

сиФонъ, перодически и разомъ опоражнивающи этотъ бакъ. 
Писсуаръ Р имфеть отводную къ горшку сидёнья трубку 
3, входящею въ него съ развфтвленными участками тру- 
бокъ, имфющихь дырочки, какъ изображено въ детали (.1', 

чер. 1934 (текстъ), на планф горшка. Сихоны, устраиваемые 

изобрфтателемъ въ трап раковины, въ писсуарЪ и бакЪ, 
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имЪють ту особенность, что вода опоражнивается въ каждомъ 
изъ этихъ приборовъ разомъ, при подъемВ ея до нижняго 
края трубокъ (3-хъ или 4-хъ), разныхъ притомъ д1аметровъ, 

образующихь общее колфно сихона. Своеобразе этого си- 
Фона заслуживаетъ полнаго внимашя техниковъ. Въ дет. (В) 
изображень сихонъ сист. Надфина, состоящий изъ 3 дуго- 

Чер. 193. 

т шах @ 

Хозе съеесаиниь. 

Черь 2934. Чер. 1936. 

образныхь трубокъ, напр. даметровъ: Г дюймъ, 1/2 дюйма и 

*( дюйма спаянныхъ такъ, что каждое колфно менынаго 

Даметра входить въ сл5дующее большее. Колфно сихона 
начинается и оканчивается трубкою Г д. въ ламетръ, распо- 
лагаясь премнымъ почти на самомъ днё опоражниваемаго 
сосуда. Вода, поднявшись до уровня аа, вливается во всь 
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3 трубки до того же уровня, и малЬйшая прибыль ея въ 
резервуаръ побуждаеть ее подняться въ маленькой трубк$ 

и перелиться по меньшему кол$ну ея. При этомъ происхо- 
дить разрьжеше воздуха въ слфдующемъ маметрф трубокъ 
сиФона; вода переливается по ея колфну, производя то же 
явлене и въ колёнВ болышаго маметра трубки. Вода изъ 
резервуара переливается уже безъ остановки и если ско- 
рость ея вытекавя больше скорости прибыли воды въ ре- 
зервуаръ, то при опораживании его воздухъ врывается вновь 
въ сихонъ, прекращая его дфИстые вплоть до наполненя 
резервуара, водою до прежняго уровня аа. На случай пе- 
реполнешя писсуара водою устраивается сливная трубка ш*. 
Сливающеся внизъ по трубкЪ # твердые экскременты, дойдя 
до наибольшей выпуклости этого листа, падаютъ отвесно 
въ нижестоящй деревянный ящикъ. Жидюя же нечистоты 
съ водою сливаются въ желобъ с и далфе въ качающееся 
на рычаг и ведро е, детальное устройство котораго изо- 
бражено на чер. 1935 (тексть). Дно этого жел$знаго ведра, 
съ отверст!емъ о, иметь подъемный со свинцовымъ листомъ 

клапанъ и на шарнирЪ, всегда запирающся самъ, ‚при 
подъем ведра. Противь шарнира на клапанЪ укрфплена 
мфдная цфпочка, длина которой разсчитана такъ, что напол- 
ненное водою ведро опускается внизъ, но задерживается 
приклепанною верхнимъ концомъ къ металлическому резер- 
вуару 4 этою цфпочкой, естественно поднимающую при 
своемъ натяжени и клапанъ и. Сливаюшияся внизъ съ водою 
жидыя нечистоты по труб с уходятъ въ подземную сточную 
трубу о и далЪе въ городскую, проходя чрезъ Фильтрующй 
колодезь д. 

При качани ведра вращается одновременно рычагь т, 
чер. 1934 (текстъ), прикрфпленный къ металлическому бара- 

бану + съ желфзными штиФтиками, вытаскивающими сФаг- 
нумъ (идущй обыкновенно на подстилку скоту). Этотъ мохо- 
вой торфъ насыпается въ металличесюй, безъ дна и крыши, 

ящикъ, стЬнки котораго расходятся книзу. Въ дет. (В) изо- 
браженъ въ планЪ дугообразный листъ {съ кускомъ Фано- 
вой трубы 1; этоть листь г. НадЪинъ дЬлаеть изъ 2-хъ 
листовъ: нижнй — жестяной и поверхъ его — свинцовый. 
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Черною утолщенною чертой изображается закраина листа, 
приподнятая во избъжане разлива нечистоть прежде ихъ 
стеканя съ листа внизъ. 

Заботясь объ очищени жидкостей, выводимыхъ въ. сточ- 
ную городскую трубу, г. Надфинъ устроилъ колодезь 4, 
съ 2-мя фильтрами 55 изъ песку, для Фильтращи: верхнимъ 
Фильтромъ дождевой уличной воды, а нижнимъ жидкостей, 

стекающихъ изъ аппаратной комнаты, по трубЪ о. На дно 
этого колодца изобрфтатель ставить сиФоиъ 4, отводяций 

очищенную воду въ уличный коллекторъ № или сточпую го- 

Розртзь пол. АЯ 

родскую трубу. Для протока сливной воды съ жидкими по- 

моями изъ трапа раковины А въ писсуаръ Р, г. Надфинъ 
рекомендуетъ поднять раковину съ трапомъ, причемъ при- 

дется сдфлать двф ступеньки подъ ними для мытья прислуги 
подъ краномъ. На случай появленя въ аппаратной комнать 

зловоня, г. Надфинъ предлагаеть устраивать вентиляторъ, 
чер. 1936 (текстъ), состояшйй изъ свинцовой водопроводной 

трубки а, къ нёсколько съуженному концу которой припаи- 
вается шарообразное расширене свинцовой трубы ш, съ 
отверстиями оо. Когда вода течетъ по трубкВ а, переливаясь 
въ трубку того-же д1аметра 6, то воздухъь помфщешя втя- 
гивается со зловонными газами довольно энергично, что 
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понятно каждому читателю. Такихъ вентиляторовъ можно 
устроить въ мЬрЪ надобности любое число, на одной и 

той-же вфтк водопроводной трубы. 
Раздфлитель г. НадЪфина, за отсутстыемъ подвальнаго 

помфщеня, можеть быть устроенъ и внЪ дома, въ особой 

ям, обдфланной деревянными брусьями, съ устройствомъ 
входнаго люка. 

На чер. 1937—1939 (текстъ) изображенъ бетонный вы- 
гребъ съ сепараторомъ, представляющий нормальный чер- 

тежъ по проекту архитектора. гражд. инженера Н. В. Дмит- 
иева. Всф детальные размбры обозначены на чертежф, а 
нечистоты изъ ватерклозетовъ, по Фхановымъ трубамъ ф, 
вступають въ выгребъ 1, изъ котораго жидкости проходятъ 
въ сепараторъ С чрезъ рьшетку р, твердые-же экскременты 
остаются въ выгребЪ, перюдически очищаемомъ чрезъ лю- 
ковое отверсте , закрываемое чугунною крышкой. Сепара- 
торъ имфетъ второй люкъ 18 дюйм.Ж33 дюйма сфчешя съ 

крышкою, а внутри, на бетонной стЬнкф а, устанавливается 
рЬшетчатый ящикъ 66, съ 8-ми дюйм. промежуткомъ, въ 
который накладывается древесный уголь. Ящикъ удержи- 
вается въ пазахъ вертикальныхъ стфнокъ и имфетъ съ каж- 
дой стороны приклепанные вверху крючья, за которые и 
вытягивается въ горловину для новаго заполнешя углемъ, 
при замвн$ стараго. Фильтровочное отдфлене Б закрывается 
сверху чугунной дырчатой доской ч, а очищенныя ФилЕ- 

тромъ жидкости выпускаются въ городской коллекторъ по 
сливной трубЪ 1. На чер. 1940 (текстъ) показано устройство 
разлфлителя, примфняемаго въ Германи. 

Аппарать Моньо для переработки экскрементовъ, чер- 

1941 (текстъ), заслуживаетъ весьма серьезнаго -вниманя (въ 

С.-Петербург называется, по имени представителя изобр$- 
тателя, приборомъ Шамбо). Онъ переработываетъ смъсь 

экскрементовъ съ водою, безъ доступа воздуха, въ течени 
3—4 нед6ль, въ слабо окрашенную, не выдфляющую газовъ, 

лищенную запаха жидкость, которая уже можеть быть 
спущена, въ стоки. Оть густыхъ экскрементовъ и другихъ 

отбросовъ образуется лишь ничтожный осадокъ твердыхъ 
частиць на дн$ аппарата. 
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Въ этомъ приборз нечистоты, съ возможно большимъ 
количествомъ воды, вводятся, по трубЪ А, въ герметически 

закрытый резервуаръ изъ котельнаго желфза, объемъ кото- 
раго разсчитанъ такъ, чтобы полный обмфнь содержимаго 

происходиль въ течеши 3—4 недфль. Поступивше въ ре- 
зервуаръ густые экскременты, бумажки и т, п. сначала всплы- 

вають на поверхность, но затфмъ, по мёрЪ разложен, иду- 
щаго здёсь безъ доступа воздуха и не сопровождающагося 
выдфлешемь газовъ, растворяются въ жидкости, осаждая на 
дно твердыя частицы. 

По установкВ, передь началомь дъйстыя аппарата, его 
наполняють водою до показаннаго на чер. 1041 (текстъ) 

Чер. 1941. 

Чер. подо. 

уровня, затЪмь ежедневно изъ него поступаеть въ стоки 
столько же жидкости, сколько поступаеть отбросовъ чрезъ 
Фановую трубу. Отводная труба Ж открыта въ жидкость на 
такой глубин надъ ея поверхностью, до которой не до- 

стигаетъ слой плавающаго густаго отброса. Аппаратъ снаб- 

жается лазомъ, водомфрной трубкой, сихономъ на Фоновой 
трубь и пробнымъ краномъ. Устанавливають его открыто 

въ подвал. 
Есть основане предполагать, что заразные микробы 

(аэробы) погибають въ этомъ аппарат. Во всякомъ случа 
онъ представляеть значительныя преимущества какь не 
требуюций очистки и уничтожаюний густой отбросъ. 

Е 
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Аппарать пригоденъ при .сушествован!и канализащи и 
въ отсутстви таковой, при большомъ количеств поступаю- 
щей въ него воды. 

$ 146. Пруемники для экскрементовъ: Стульчаки и фановыя 
трубы. 

2) Стульчаки. До послфдняго времени у насъ въ Росси 
во многихъ мФстностяхь, въ отхожихь мЪстахъ, особенно 
для общаго пользовашя, устраивались стульчаки общие, со- 
стоявшие изъ досокъ съ очками для сидънй. Люди изъ про- 
стонародья для. отправленя своихъ естественныхъ надобно- 
стей становились ногами ‘на стульчаки; почему эти послёд- 
не пачкались густыми экскрементами, а жидюя разливались 
на полъ, производя нечистоту и способствуя распростра- 
ненио зловоня. 

Вслёдстые вышеизложенныхъ обстоятельствъ составился 
ложный взглядъ, что русск простолюдинъ не можеть при- 
выкнуть пользоваться стульчакомъ надлежащимъ образомъ и 
потому взамфнъ стульчаковъ, была предложена система оч- 
ковъ, подь назвашемъ турецкой безъ СидЬнИ, съ отверстиями 

въ полу, чер. 1760, 1781 (атласъ). Практика показала, что при 
вход во дворъ, въ которомъ были устроены отхожия мъста 
съ турецкими очками, уже чувствовался сильный запахъ, не 
смотря на то, что полу отхожихъ мфстъ быль приданъ скатъ 
и онъ по нЬскольку разъ въ день обмывался водою. Турец- 
ке очки были признаны въ высшей степени не гиченичными 
и способствующими нечистот и. большинствомъ врачей и 
гиченистовъ было признано, что. стульчаки слфдуетъ устраи- 
вать въ видЪ сидЪнШ, такь какъ такой видъ ихъ наиболЪе 

‚подходить для человфческаго организма. Для устраненя-же 
неправильнаго пользован!я сидфньями признано полезнымъ 

дЬлать ихъ такъ, чтобы они были удобны и чтобы иной спо- 
собъ пользовашя ими былъ затрудненъ, если не сдБланъ 

невозможнымъ, чер. 1782—1784 (атласъ). 

Въ виду вышеизложеннаго, стульчаки, въ вид снабжен- 
наго отверсями (очками) общаго сидфыя изъ дерева, упо- 
требляются въ настоящее время только во временно-устра- 
иваемыхь отхожихъ мфстахъ (для рабочихъ, солдатъ и проч.). 
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Лучшимь матераломъ для стульчаковь общественных 
отхожихъ мЪсть внутри здавйЙ служить эмальироваиный или 
асфальтированный чугунъ. Для отдльныхь небольшихь от- 
хожихъ мфсть употребляются стульчаки изъ хаянса или хо- 
рошо обоженной глины, ть идруме устраиваются вЪ ФормЪ 

сидЬНй, каждый въ одно очко, безъ всякой. деревянной об- 

дЬлки, открытыми со всёхъ сторонъ для осмотра и очистки; 
верхн край стульчака утолщается или снабжается деревян- 
нымъ кольцомъ на шарнир. Форма и размфръ стульчаковъ 

Чер. 1945 

видна изъ чер. 1942 — 1045 (текстъ). Высота стульчака не 
боле 9—0 верш. надъ поломъ. 

Таюе стульчаки устраиваются какъ при обыкновенныхъ 
отхожихь мфстахъ, такь и при ватерклозетахъ, въ послфд- 
немъ случа сидфнье образуется просто полированной доской 

изъ дуба, орзховаго или краснаго дерева, которая опирается 
на овальный край стульчака тремя резиновыми шариками и 
легко. можеть быть поднята, причемъ клозетъ превращается 
въ писсуаръ, чер. 1790— 1703 (атласъ) и 1945 (текстз). У 

з= 
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клозетовъ, находящихся въ общественныхъ мфстахъ, сидфнье 
должно быть устроено такъ, чтобы оно всегда было поднято. 

Это легко можно произвести при помощи двухъ гирь, 
прикр$пленныхь къ сидфнью съ двухъ сторонъ на шнуркахъ 
и перекинутыхъ черезъ двф вилообразныя подставки, укрфп- 
ленныя сзади сидфнья. Чтобы воспользоваться клозетомъ 
надо сидфнье опустить и сёсть на него. По освобождения 
отъ тяжести оно автоматически поднимается и ватерклозетъ 
превращается тогда въ писсуаръ. Такимъ образомъ сидфнье 

сохраняется всегда чистымъ и сухимъ. 
Въ простыхъ отхожихъ мфстахъ, для простонародья и въ 

казармахъ для ‘солдать, къ описанной выше хормЪ чугуниымъ 

эмальированнымъ или асфальтированнымь стульчакамъ при- 
дЪльвается деревянное сидфнье въ видь обруча, чер. 1768 
(атласъ), ширина его, а главное очерташе, не позволяютъ 

становиться на него ногами. 
Во всБхь клозетахъ старой системы съ механизмомъ, си- 

дфнье длають закрытымъ,-въ вид ящика для того, чтобы 
прикрыть механизмъ, и предохранить его отъ случайной или 
преднамБренной порчи. При этомъ между верхней доской 
сидфнья и чашей всегда оставляется промежутокъ въ Г сант., 
иначе чаша легко могла бы раздавиться. Въ этотъ промежу- 
токъ всегда попадаеть урина и скопляясь на днф ящика, 
постоянно разлагается, распространяя запахъ. Чтобы удалить 
ее оттуда, надо разобрать сидфнье и вычистить всф закры- 
заемыя имъ части, а такъ какь это очень хлопотливо, то 
обыкновенно такая чистка производится черезъ больще про- 
межутки времени, и, слфдовательно клозетъ остается всегда 
грязнымъ. Въ виду всего этого закрытое сидфнье признается 
антигиченичнымъ, чер. 1789 (атласъ). 

$) Фановыя трубы при устройств$ отхожихъ м5сть преж- 
нихъ системъ, какъ показано на чер. 1946 — 1947 (текстъ), 

замфнялись пролетами изъ досокъ, плотно соединенныхъ между 
собою, проконопаченныхъ и осмолениыхъ, образовавшихъ де- 
ревянныя сквозныя трубы значительныхъ размфровъ. Труба- 
ми этими экскременты препровождались или непосредственно 
въ выгребы, чер. 1946 (тексть), или же падали предварительно 

на праемники, наклонно расположенные и устроенные изъ 
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тфхь же деревянныхь досокъ, чер. 1947 (текстъ). Пруемники 

служили сообщещемъ между пролетами и выгребами. 

Не смотря на то, что трубы выдёлывались изъ досокь 
сосновыхъ, толщиною въ 21/2 дюйма, что доски плотно со- 

единялись между собою, проконопачивались и осмаливались, 
что трубы поперечными брусьями отдфлялись отъ. стфнъ 

строенй — доски эти скоро сгнивали, въ трещины и щели 
въ ихъ швахъ просачивались нечистоты, и отхолая мста, 
устроеиныя по системамъ, указаннымьъ на чер. 1046 (текстъ), 
безъ отопленя самого помфщеня и какой либо вентиляши, 
въ скоромъ времени по ихъ устройствЪ становились источ- 
никомъ отвратительнаго зловошя, которымъ заражали чер- 

Чер. 1946. 

ныя лЬстницы и боковыя пристройки, въ которыхъ они 

устраивались, а также и смежныя жилыя помфщения. Упо- 

треблявиияся вначалЬ Фановыя трубы изъ чугуна предста- 

вляли значительный недостатокъ въ томъ, что чугунъ, не- 

огражденный НИЧЗмъ оть окислешя, скоро ржавфль и въ 

трубахъ образовались свищи, сквозь которые протекавиия 

по трубамъ нечистоты выходили наружу и распространяли 

зловоше. Асфальтироваше, а еще лучше эмальировка чу- 

тгунныхь трубъ внутри, примфняемыя въ настоящее время, 

устраняетъ описанный недостатокь чугунныхъ трубъ и чу- 

гунныя трубы, асфальтированныя или эмальированныя, въ 

настоящее время примфняются для хановыхъ трубъ предпо- 
чтительно передъ какими либо другими. Во избфжане за- 
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грязненя Фановыя чугунныя трубы должны имфть даметръ 
оть 6 до 8 дюймовъ. 

При ватерклозетахь хановыя трубы, вслёдстве сильнаго 
разжижешя нечистоть водою, могуть быть меньшаго д1а- 

Чер. 1951. Чер. г9у2. 

ЕР 
Чер. 194.  Чер-тууу. Чер. 1956. Чёр. 1957. 

пионнифытии о 

^ Чер. 1949. Чер. 19уо. Чер. 2958. 

Чер - 1959. Чер. 1960. 

метра, чБмъ при обыкновенныхь отхожихъ мФстахъ съ ма- 
лымъ расходомъ воды; въ этомъ случаз ихь дВлають изъ 
свинца, ‘даметромъ оть 3-хъ до 5 дюймовъ. Однако и для 
ватерклозетовъ чутунныя трубы эмальированиыя предпочти- 
тельнфе свинцовыхь. КолЬна соединяются раструбомъ съ 
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запайкою свинцомъ или плотною задфлкою’ металлической 
замазкою, чер. 1048 (текстъ). 

Чугунныя эмальированныя трубы выдфлываются на заво- 
дахъ различныхь размфровъ: съ колфнами, мухтами, трой- 
никами, отводами и проч. различныхъ Фасоновъ, чер. 1949— 
1958 (текстъ). Чугунные стульчаки при чугунныхъ трубахъ 

и желфзныхъ выгребахъ соединяются съ трубами способомъ, 
указаннымъ на чер. 1942, 1048, 1950—1061 (текстъ) и 1789 
(атласъ). 

Направлеше хаиовыхъ трубъ должно быть вертикально, 
для чего ихъ располагаютъ непосредственно надъ самымъ 

Чер. 1962. Чер. 1964. Чер. 1965. 

выгребомъ (при выгребахъ металлическихъ), или надъ`осо- 

бымъ приемникомъ, отводящимъ нечистоты въ выгребъ. 

Когда одна и та-же труба служить для нФсколькихь 

стульчаковъ или этажей, стульчаки соединяются съ ней на- 

КлОННыМи колВнами, которыя Должны встр$чать трубу подъ 

угломъ не болфе 25 до 30°, чер. 1948 (тексть). Чтобы на 
стфнкахъ пртемниковь и Фановыхъ трубъ не происходило 

накоплешя экскрементовъ, въ особенности при обыкновен- 
НЫХЬ ОТХОЖИХЬ м5стахъ, не омываемыхъ водою, и при зна- 

чительной длинь трубъ и наклонныхъ колЪнахъ, ихъ полезно 

промывать по крайней мЪрЪ разъ въ день неболышимъ ко- 
личествомъ воды. ы 

Чугунныя хановыя трубы пробовали замфнять гончар- 
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ными, но онф, при всЪхъ своихъ качествахъ относительно не- 
проницаемости и удобнаго провода экскрементовъ, оказа- 
лись непрочными, ихъ употребляють за неимфшемъ чугуна 
для короткихъ Фановыхъ трубъ. 

Въ кБкоторыхъ мЪстностяхь Австри и Итали, изоби- 
лующихь камнемъ, непроницаемымь для нечистоть, и въ 
тоже время годнымъ для чистой тески, дфлаютъ Фановыя 
трубы каменныя, чер. 1962 (текстъ). 

Иногда, въ видахъ предупреждевя доступа зловон1я изъ 

выгребной ямы черезъ хановыя трубы, въ отверст!я стуль- 
чаковъ, на концахъ Фановыхъ трубъ, въ выгребахъ устра- 
иваютъ клапаны съ противувфсомъ, чер. 1063, 1964 (текстъ) 
или же конець трубы загибають для образованя сиФона, 
чер. 1965 (текстъ), послдн! способъ удобопримфнимъ только 
при ватерклозетахъ. При рашонально устроенной вентилящи 
и вытяжки зловоня вытяжною трубою непосредственно изъ 
выгреба, тотъ и другой способъ могуть воспрепятствовать 
течению дурного воздуха, черезь хановую трубу изъ подъ 
стульчака въ выгребъ и затфмъ въ вытяжную. трубу. 

Для приема нечистоть изъ хановыхъ трубъ и отвода ихъ 
въ выгребъ служить премникь нечистоть, чер. 1894—1896 
(текстъ). Онъ дБлается изъ камня или бетона, а еше лучше, 

во избъжаше трещинъ, изъ чугуниыхъ эмальированныхъ или 
керамиковыхь трубъ большого даметра. Праемникъ дФлается 
у дорлиХ нааеоли, дну” кожориео` депбттБ #5 ОТБ 14 до 1. 

Фановыя трубы оканчиваются въ верхней части приемника. 
Наружныя поверхности стфнокъ приемника въ мфстахъ сопри- 
касашя ихъ съ кладкою хундамента зданя должны быть от- 
дЬлены изолирующимъ слоемъ асхальта, чер. 1804 (тексть). 

Очевидно, что при выгребахъ, устраиваемыхь подъ зда- 
немъ, а не вн здашя (выгребы металлические), въ устрой- 
ствф преемника надобности не имфется. 

$ 165. Валеркхозеты. Главное услове для того, чтобы водя- 
ной клозетъ правильно дфйствовалъ, оставался всегда чистымъ 
и не издавалъ запаха, заключается въ достаточно обильномъ 
и надлежащемъ обмывани его. Въ тфхъ строеняхь, которыя 
примыкають къ водопроводу, потребную для обмываня кло- 
зета воду можно брать изъ водопроводной сти. Но при этомъ 
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труба, приводящая воду къ клозетной чашф, не должна быть 

въ непосредственномъ соединени съ водопроводной сЪтыо, 

потому что при случайномъ опорожнени СЗти или при недо- 

статочномъ давлени въ ней клозетъь послЬ употребленя 

остался бы необмытымъ, а газы могли бы свободно проник- 
нуть въ водопроводъ. Въ виду этого, между водопроводной 
сфтыо зданя и клозетной чашей долженъ иепремФнно нахо- 

диться особый бакь; этоть бакь имфеть вмфстф съ тёмъ 

ифлью предотвратить какъ излишнюю экономпо воды, такъ 

и безполезную трату ея, для чего и устраивается такимъ 

образомъ, что каждый разъ выпускаетъ лишь опредфленное 

количество воды. 

Обыкновенно вода изъ водопровода или изъ главнаго 
бака на чердакБ здавшя входить черезъ кранъ съ шаровымъ 

Чер. 1966. Чер. 1967. Чер. 1968. Чер. 1969. 

поплавкомъ въ клозетный бакъ. находяшйся въ помфщени 
‚ клозета и наполняеть его до извъстной высоты, при которой 
поплавокъ, поднятый водою, запираетъ впускной кранъ и 

прекращаетъ притокъ воды. 

Изъ клозетнаго `бака особая труба отводить воду къ 
чашф. Выпускаше воды и опорожнене бака производится 
открыванемъ и закрыванемъ крана въ его днЪ или посред- 

ствомъ разной системы сифоновъ, которые приводятся въ 
дьйстве или по желанио лица, пользующагося клозетомъ, 
или автоматически. 

Въ первомъ случаь надо потянуть шнурокь или цёпь, 
которая открываетъ вентиль въ бак, или, какь въ остроум- 
иыхьъ аппаратахъ Флейшмана, описанныхъ ниже, нажать 

на кнопку, ч5мъ прекращается воздушный запоръ сиФона 
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въ бакь; во второмъ случа обмыван!е чаши обусловливается 
особымъ устройствомъ сидфнья или особымъ приспособле- 

шемъ у двери клозетнаго помфщешя. 

Въ настоящее время за границей употребляются только 

таке баки, въ которыхъ для каждаго обмывашя чаши рас- 
ходуется опредБленное количество воды. Баки наиболфе 

простого устройства, по возможности безъ вентилей, рыча- 

говъ, безъ частей, подверженныхъ быстрой порч$ какъ рези- 
новыя прокладки, и вообще безъ всякихъ сложныхъ меха- 

НИЗМОВЪ, требующихь частой ‘установки и постояннаго ухода, 

оказываются наилучшими. 

Изъ прежнихь конструкшй обмывныхь резервуаровъ 
какъ о наиболЪе совершенномъ, слфдуеть упомянуть о ре- 

зервуарЪ Гапфевчойга въ ЛондонЪ, чер. Г70б (атласъ), въ 
которомъ нзть никакихъ вентилей. 

Въ центрз резервуара помфщена трубка », имъющая 
наверху чашеобразное расширеше и соединяющаяся съ труб- 
кою р, отводящею воду къ чаш. Трубка » накрыта коло- 
коломъ &, который подвфшанъ къ рычагу « и приводится въ 

движеше цфпью #. Направленше колоколу сообщается коль- 
цомъ 0, находящимся близъ иижняго его края, которое охва- 

тываеть трубку », оставляя достаточный промежутокъ для 
прохода воды. Если поднять колоколь за цфиь ®, то про- 
изойдеть слфдуюшее: такь какъ даметръ колокола значи- 
тельно больше маметра трубъ » р, то воздухъ подъ нимъ 
разрёдится, вслЬдстые этого вода изъ резервуара Л пойдетъ 
подъ колоколь и затЪмъ въ трубку т, а такъ какъ послЬл- 

няя вмЪстБ съ колоколомъ образуетъ сиФОНЪ, ТО ВОДА будетъ 

выливаться черезъ нее до тЬхь поръ, пока уровень ея въ 

резервуарЪ З не опустится до нижняго края ‹ колокола. 

Подобное устройство обмывнаго резервуара предпола- 
гаетъ, что лицо, пользующееся клозетомъ, будетъ держать 

цфпь до тЬхь поръ, пока чаша не омоется какъ слёдуетъ 
или пока изъ резервуара не вытечетъ вся вода. Но очень 

часто лица, пользующияся клозетомъ, по своей небрежности 

не дБлають этого, и чаши остаются плохо обмытыми, распро- 

страняя въ помфщеши клозета запахъ. Поэтому въ посл$д- 
нее время стали дБлать таюя приспособленя, при которыхь 
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вода продолжаеТъ выливаться изъ резервуара въ чашу и 
послЬ опусканя цфпи, до тьхъ поръ, пока не опорожнится 

весь резервуаръ. Только такя приспособлен:я и могутъ вполнЪ 
обезпечить постоянную чистоту чаши. Въ настоящее время 

Чер. 1973. Чер. 1975. 

они такъ усовершенствованы, что‘достаточно надавить паль- 
цемъ на кнопку, помфщенную возлб сидфнья, чтобы весь 

резервуаръ опорожнился самъ собою. 

Кь новъйшимъ и наиболфе совершеннымъ устройствамъ 
этого рода принадлежить пневматический обмывной аппаратъ 
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Лайза Е|е1зс мапп’а въ Мюнхенф, представленный на чер. 
1797 (атласъ). Въ этомъ аппарат ифтъ ни вентилей, ни 

рычаговъ, ни шарнировъ, вообще никакихъ механизмовъ, 
которые бы надо было приводить въ движеше для того, 
чтобы выпустить волу. Въ резервуарЪ находится только 
двойной чугунный эмальированный сиФхонъ &, который однимъ 
концомъ соединяется съ 16 миллиметровой свинцовой труб- 

кой, оканчивающейся вблизи сидЪнья воздушнымъ запоромъ 
Ъ, а другимъ—съ трубкою /, отводящей воду въ чаш$. Когда 

запоръ Ь закрыть, то воздухъ, остающийся въ верхней части 
сиФона, давить на поверхность воды и не позволяетъ ей 
совсфмъ наполнить сихонъ. Но стоить только открыть за- 
поръ 6, надавить на кнопку с,—и вода вытфснить черезъ 

запоръ $ воздухъ изъ сихона, наполнитъ послфдн!И и будетъ 
затЬмъ выливаться черезъ трубку { въ чашу, пока ея уро- 
вень въ резервуарЪ не опустится до нижняго края сихона. 
Тогда сихонъ опять наполняется воздухомъ, а резервуаръ, 
черезъ кранъ съ поплавкомъ е;—водою до прежняго уровня, 
причемъ входъ въ сихонъ опять будетъ прегражденъ возду- 
хомъ, не имфющимъ свободнаго выхода. Вода въ резервуарь 
можеть подниматься выше сихона лишьнастолько, насколько 
это позволяетъ высота возлушнаго столба въ колЬнЪ 8 си- 
Фона и вся вода, притекающая сверхъ этой мфры, перели- 
вается, всл5дстве избытка давленя, черезъ внутренн!я стЬнки 
сиФона въ трубку {. Поэтому поплавокъ с должень быть 

установленъ такъ, чтобы онъ запиралъ кранъ прежде, чфмъ 
вода въ резервуар поднимется до наибольшей высоты. Если 
же вода, всяфдстые неплотности крана и будетъ просачи- 
ваться въ резервуаръ, то избытокь ея будеть стекать въ 
чашу черезъ сихонъ, не приводя, его въ дьйстве. 

Аппарать Е|е1зсВтапи’а уже введень во многихъ мЪ- 
стахъ въ Мюнхен и дйствуетъ прекрасно. Благодаря своей 
простот$ и надежности онъ, вфроятно, въ скоромъ будущемъ 
найдеть широкое распространеше. 

Весьма цфлесообразное устройство имфетъ также клозето- 
обмывной аппарать гг. \/зомег её Мотя, изготовляемый 
Фирмою Е. Сзефег, въ БерлинЪ. Устройство. его показано 
на чер. 1798—1800 (Атласъ). Онъ состоитъ изъ небольшого 
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резервуара, изъ полаго шарообразнаго поплавка а, имЪю- 
щаго на верху отверсте и врашающагося иа поломъ рычаг 
$, соединенномъ съ трубкою, отводящей воду въ чашу и изъ 
впускнаго винтоваго вентиля г, запираемаго и отпираемаго 
движешемъ поплавка. 

Чтобы привесть аппаратъ въ дВИств!е, надо только потя- 
нуть немного за рукоятку цфпи 4. Тогда поплавокъ, погру- 

Чер. 7976. 

Зер. 1977. 

зившись въ воду, сейчасъ-же наполняется ею и опускается на` 
дно, чер. 1800 (атласъ). Вода изъ резервуара черезъ попла- 
вокъ, полый рычагь и промывную трубку выливается въ 
чашу, пока уровень ея не опустится ниже отверстия поплавка, 
чер. 1709 (атласъ). Посл этого вода, притекающая въ ре- 

зервуаръ черезъ впускной вентиль, открытый опусканемъ 
поплавка, снова поднимаетъ послфднй, пока резервуаръ не 
наполнится до извфстной высоты, при которой вентиль опять 
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запирается поднявшимся поплавкомъ. При помощи особаго 

установительнаго винта можно измфнить высоту, при кото- 

рой поплавокъ запираеть вентиль, и такимъ образомъ уста- 

навливать, сообразно желанто или требован!ямъ, количество 

выпускаемой заразъ изъ резервуара воды. 
Высота поднямя поплавка ограничена кром$ того осо- 

бымь упоромъ, такъ что въ случаЪ неплотности вентиля 
вся избыточная вода стекаеть понемногу черезъ поплавокъ 
въ чашу; такимъ образомъ устраняется возможность пере- 

полненя резервуара безъ устройства на этотъ случай осо- 

бой сливной трубки. 
Та небольшая часть воды, которая остается посл опо- 

рожнешя резервуара въ опущенномь поплавкф, чер. 1799 
({атласъ), выливается въ чашу при его поднятми и служить 

для дополнительнаго обмывашя клозета и для’ образованя 
въ немъ водяного запора. 

Аппарать наполняется водою въ ЗО секундъ, слфдова- 
тельно—можетъ дфйствовать черезъ очень коротме проме- 
жутки; такъ какъ вода входить въ резервуаръ снизу, то 
при наполненм его не слышно того неприятнаго шума, ко- 
торый замфчается въ резервуарахъ съ обыкновенными по- 
плавочными кранами. 

Аппарать \асЬЕег её Мог5ёа4Е можно, конечно, при- 
способить и для автоматическаго обмывашя клозета. 

Обмывные резервуары должны вообще вмЪфщать по край- 
ней м5р$ 9—Т0 литровъ воды, такъ какъ такое количество 
необходимо для достаточнаго обмывашя клозета; чтобы 
вода дфиствовала сильнфе, резервуары должно устанавливать 
на высот, по крайней мрЪ 1,5 метра надъ сидьньемъ, а 
трубка, ведущая воду въ чашу, должна имфть не менфе 30 

миллим. въ. даметр. 
При установкЪ клозета необходимо убфдиться на’ опыт 

въ томъ, хорошо ли онъ будетъ обмываться. 

Переходя къ разсмотрённо устройства самыхъ клозетовъ, 
надо прежде всего замфтить, что существують сотни. раз- 
личныхь системъ ихъ и это обстоятельство чрезвычайно за- 
трудняеть. выборь клозета для неспешалиста. Обзоръ суще- 
ствующихь системъ водяныхъ клозетовъ значительно облег- 
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чается, если ихъ разбить на двЪ группы; къ первой можно 
отнести вс системы, въ которыхъ клозеть снабжень болфе 
или менфе сложнымь механизмомъ, ко второй— всЪ клозеты, 
не имвющше никакихъ механизмовь и состоящие только йзъ 
чаши и соединеннаго съ нею сиФфона. Клозеты первой 
группы можно еще подраздфлить на таюме, въ которыхъ 
имфется только одинъ водяной запоръ, и таюме, которые от- 
дЬляются отъ сточной трубы двумя водяными столбами, т. е. 
имфютъ два водяныхь запора. 

Самый старинный водяной клозеть съ механизмомъь и 
двойнымъ водянымь запоромъ—это обыкновенный, къ со- 
жалЪино общеупотребительный у нась клозеть, въ кото- 
ромъ первый водяной запоръ образуется у выводнаго отвер- 
стя чаши особой сковородой. 

Клозеть съ сковородой, чер. 1801 (атласъ), состоить изъ 
конической чаши`Ъ, погруженной своей нижней узкой частью 
въ наполненную водою сковороду р, которая можеть вра- 
щаться вокругъ горизонтальной оси а. Если потянуть за ру- 
коятку, связанную штангой $ и рычагомъ » съ сковородой, 
то послфдняя отклоняется внизъ и открываеть отверстие 
чаши; вмфств съ тфмъ открывается кранъ водопроводной 
трубы (или вентиль въ обмывномъ резервуар$), соединенный 
съ рукояткой рычагами; вода вливается въ чашу, обмыва- 
еть ее и стекаеть вмЪстЪ съ экскрементами внизъ въ гор- 
шокь $, а отсюда въ сиФонъ и выводную трубу. Если оста- 
вить рукоятку, то противовзсь приводить весь механизмъ 
въ первоначальное положеше и въ сковород собирается 
столько воды, что образуется гидравличесюй запоръ. 

Сковорода движется внутри особаго металлическаго 
горшка $, которому нфмцы дали очень вфрное назваше 
ЗнокюрЕ (вонюч Ш горшокъ). Этоть горшокъ помфщается 
подь сидфньемъ и своимъ нижнимь отверсмемъ (въ 12 сан- 
тиметровъ ширины) погружень въ наполненный водою ре- 
зервуаръ, ииюшй Форму чаши. Отъ послФдняго идетъ вбокь 
труба (тоже въ 12 сантиметровъ ширины), которая отводить 
экскременты въ сточную трубу. ВмЪсто этой чаши теперь 
почти везд устраивають сихонъ какь и показано на чер- 
теж 1801 (атласъ). 
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Главный недостатокь этой системы заключается въ су- 
ществоваши въ ней горшка &, все равно изъ чего бы онъ 
не былъ сдЪланъ — изъ свинца ли, латуни, м$фди, чугуна или 

Фарфора. Его стнки постоянно загрязнены экскрементами 
и недоступны для чистки; по временамъ онф смачиваются 
водою и это поддерживаеть осфвише на нихъ экскременты 
въ постоянномъ разложеши; вс газы, образующиеся при 
этомъ, скопляются въ горшкБ. КромЪ того, н5которая часть 
экскрементовъ отлагается въ нижней чаш или въ сиФхон$ 
и также выдфляеть въ горшкВ вошоч!е газы. 

Какъ только сковорода опускается, чтобы выпустить со- 
держимое чаши, газы, скопивишеся въ горшкь, устремляются 
черезъ отверсте чаши въ помфщене клозета. Такимъ обра- 
зомъ, даже при самомъ тшательномъ обмываши чаши, кло- 
зеть этой системы всетаки. всегда будетъ издавать запахъ, 
Отчасти этотъ недостатокъь можно устранить, вентилируя 
горшокъ, т. е. соединяя его особой трубкой съ наружнымъ 
воздухомъ, но это конечно, усложняетъ устройство и не 
достигаеть вполнЪ цфли. 

Другой недостатокъ клозетовъ этой системы заключается 
въ ихъ большой высотф, что опять таки обусловливается 
присутствемъ вонючаго горшка. Благодаря этому, ихъ нельзя 
устанавливать прямо на полу, а приходится часть сиФона 
опускать подъ полъ или дфлать выше сидфнье, устраивая 
передъ нимъ ступеньку. 

Зъ заключеше надо еще упомянуть, что такь какь эти. 
клозеты составлены изъ нфсколькихь частей, то при не 
очень тщательной работ газы имфютъ возможность прони- 
каль въ помфщеше клозета черезъ мфста соединен, да даже 

и при хорошей работь соединешя отдфльныхь частей, все 
равно черезъ нФкоторое время, расшатываются, портятся, 
изнашиваются и предоставляютъ внутренвимъ газамъ сво- 
бодный выходъ. 

Все сказанное относительно водяного клозета съ сково- 
родой ‘относится и къ другимъ, представляюшимъ подража- 
не этому клозету, но нфсколько улучшеннымъ, напр., къ 
клозету НоуагФа и проч. 

Нфкоторый шагъ впередъь представляють клозеты съ 
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клапанами, являюнцеся второю ступенью въ развит!и водя- 
ныхь клозетовъ. Въ клозетахь съ клапанами особаго воню- 
чаго горшка не существуетъ, —его замфняеть или обра- 
зуеть верхняя часть сихона, соотвфтственнымь образомъ 
расширенная. 

ВслЬдстве этого высота клозета нсколько уменьшается. 
Примфромъ клозетовъ еъ клапанами можеть служить клозетъ 
Фирмы ОаКов её С° въ ЛондонЪ, представленный на чер. 1802 

(атласъ). Въ немъ верхн!й водяной запоръ образуется не ско- 

вородою, а плотно закрывающимся клапаномъ е. ВслЬдстые 
этого для верхняго запора здЪсь можно употребить большее 
количество воды, чЪмъ въ клозетахь съ сковородами. 

Но чтобы вода не переполняла чашу, необходимо уст- 
роить сливную трубку 4, соединяющую верхнюю часть чаши 
съ горшкомъ (сихономъ), а чтобы газы изъ горшка не могли 
попадать. черезь эту трубку въ помфщеше клозета, ‘она 
должна ‘быть отдфлена оть горшка сихономъ, чер. 1803 
(атласъ) или другимъ водянымъ запоромъ, чер. 1802 (атласъ). 
При обмываши чаши, вода, кружась въ ней или разбрасы- 
ваясь особымъ устройствомъ ранта по всей ея поверхности, 
попадаеть и въ маленьюй сихонъ сливной трубки ‘и обра- 
зуетъ здЬсь запоръ; иногда же этотъ сихонъ прямо напол- 
няется водою изъ резервуара, которая при обмываши течетъ 
не только въ чашу, но черезъ особыя отверстйя и въ сихонъ. 

СиФонъ сливной трубки въ дЬйствительности очень часто. 
не исполняетъ. своего ‘назначеня, такъ какъ водяной запоръ 
въ немь легко нарушается слфдующими причинами: Т) когда 
клапань очень быстро опускается внизъ и этимъ движешемъ 
вгоняетъ газы изъ горшка въ сихонъ, то газы проталки- 
ваются черезъ водяной запоръ сихона и попадаютъ въ По- 
мЬщене клозета; чтобы испытать, возможно ли это въ дан- 
номь клозет$, закрываютъ отверстия сливной трубки въ. чашЪ- 
кускомъ бумаги и пускаютъ аппаратъ въ дфйстве; если кла-: 
панъ, открываясь, прогонить тазы черезъ сихонъ, то бумата, 
понятно, будетъ отброшена ими въ чашу; 2) вода, устремляю- 
щаяся при открывани клапана въ горшокъ ‘и въ сточную 
трубу, можетъ увлечь съсобою и водяной запоръ изъ сихона 
сливной трубки, .такъ-какь и послЪ`закоыван!я клапана она 

4 
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еще продолжаеть стекать въ сточную трубу и, слёдова- 

тельно, разрфжаеть воздухь надъ собою въ. горшк$. 

Нарушеше водянаго запора въ сливной трубк5 можно 

предотвратить, соединяя пространство, въ которомъ движется 

клапанъ, трубкой о, чер. 1802 (атласъ) наружнымъ возду- 
хомъ; тогда вода, стекающая въ трубу, уже не будеть про- 

изводить въ горшкё разрьженИя воздуха. Это средство вмфсть 

съ тьмъ устраняеть отчасти и другой недостатокъ, прису- 
щ этому клозету, какъ и первому, именно, что вонюче 
газы, скопляющеся между водяными запорами, попадаютъ 

при открывани клапана въ помфщеше клозета. 

Не смотря на это, у этихъ клозетовъ остается еще одинъ 

большой недостатокъ, который не позволяетъ рекомендовать 

ихъ употреблеше. Именно, хорошая работа клозета виолн$ 
зависить отъ плотнаго примыкая клапана къ устью чаши, 
а это плотное примыкаше не легко устроить и еще труднФе 
постоянно поддерживать. При устройств клозета рычажный, 
механизмъ, открывающий. и закрывающий клапанъ,... долженъ 
быть установленъ точно. Малфйшая неточность производить 
уже неплотность. клапана и чаша остается тогда пустою. 
Къ этому присоединяется еще то обстоятельство, что уплот- 
няющя каучуковыя кольца обыкновенно выдаются въ отвер- 
стия чаши, вслёдстве чего на нихъ осБдаютъ нечистоты, 
которыя могутъ м5шать плотному затвору клапана. Такимъ 

образомъ черезъ нёкоторое время запоръ дфлается неплот- 
нымъ и не держить воду въ чашь; тогда уже клозетъ невоз- 

можно держать въ чистот5. Кром5 того часто случается, 

что и при хорошемъ клапан Плотность запора нарушается 

какимъ-нибудь лоскутомъ бумаги, застрявшимъ между чашей 
и клапаномъ. 

` Болфе значительное усовершенствоваше представляють 
ТВ клозеты, въ которыхъ верхн!Й водяной запоръ образуется 
при помощи не горизонтальнаго, а вертикальнаго клапана 

или задвижки, или посредствомъ поршневаго вентиля. 

Клозеты съ поршневым вентилемъ—самые совершенные 

изъ всфхь механическихъ клозетовъ. Представителемъ этого 

типа аппаратовъ можеть служить клозеть ]епп!пяз’а, устрой- 
ство котораго показано на чер. 1804 (атласъ).. Въ немъ рядомъ 
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съ чашей а помъщается соединяющаяся съ нею вертикальная 
труба 6, въ которой можеть двигаться вверхъ и внизъ сФе- 
ричесюй или коничесюй поршень е. Нижый край поршня, 
снабженный резиновой прокладкой, входить въ гнфздо $ и 

запираеть отверсме сихона 5. Если. поднять поршень за 
рукоятку 9, то вода, находящаяся въ чаш выфст® съ экскре- 
ментами, съ большой скоростью устремляется въ сихонъ 
черезъ отверсте $. Одновременно съ этимъ, посредствомъ 
особаго кольцеваго поплавка, открывается водопроводный 
кранъ, и въ чашу, у верхняго ея края вливается сильная 
струя воды. Если отпустить затфмъ рукоятку, то поршень 
особой пружиной опускается на свое мфсто и закрываетъ 
сиФонъ, вода же продолжаетъ литься въ чашу и поплавокъ 
только тогда закрываеть кранъ, когда ея уровень достиг- 
нетъ наибольшей возможной высоты, т.е. поднимется’ до 
верхняго края поршня у. Если, всльдстве неплотности крана 
или по какой-либо другой причин® въ чашу попадаетъ боль- 
шее количество воды, то излишекъ. ея сливается черезъ 
верх край поршня и маленьюй свинцовый сихонъ у въ 
сиФонъ 5'. Чтобы черезъ этотъ сиФонъ у газы не могли про- 
никать въ помфщеше клозета, ]епл!15$: устроилъ на. его 
конц$ шаровой клапанъ #. Если вода поднимается выше 
верхняго края поршня, то‘она переливается въ .маленьй 
<иФонъ, приподнимаеть резиновый шаръ # и стекаеть въ си- 
ФОНЪ 5'; затЪмь шаръ опускается на свое мФсто и ‚прегра- 
ждаетъ газамъ входъ въ сиФонъ ‘у, даже’ въ. томъ '‘случаф, 
если бы въ послфднемъ высохла вся вода. 

`Такъ какъ въ клозетЪ ]епп!п8'а.въ чаш всегда остается 
много воды, то при поднимаши цоршня она выливается изъ 
чаши съ большой скоростью и производить основательное 
обмываше сихона и сточной трубы. 

Какь и всЪ вообще клозеты съ механизмомь клозеть 
]евиз$'а также не свободенъ оть нЪкоторыхь крупныхь 

недостатковъ. 
Каучуковыя прокладки поршня съ течешемь времени 

теряють свою упругость и перестають плотно запирать 
отверсте сихона, такъ что вода перестаеть держаться-въ 
чаш$.` Поэтому ихъ по временамь необходимо смфнять. Во 

«= 
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кругь. поршня и внутри его постепенно скопляются нечи- 
стоты, которыя приходять въ гшеше и выдфляють вонюч!е 
газы, направляюниеся въ помфщене клозета; а резиновый 
шаровой клапанъ не исполняетъ своего назначешя и сво- 
бодно пропускаетъ ихъ, такь какь вообще подобные кла- 

паны оказываются на ‘практикБ недфиствительными, въ чемъ 
легко убфдиться изъ сльдующаго опыта. Если снабдить си- 
ФоОнЪ у газовой. горфлкой и вмазать его вм$ств съ щаромъ # 

въ стеклянный цилиндръ съ тубусомъ, чер. 1805. (атласъ), 

то при впускани въ цилиндръ черезъ тубусъ свётильнаго 
газа онъ не долженъ достигать горлки, если шаръ плотно 
запираеть отверспе сихона. На самомъ же дёлЪ газъ почти 
безпрепятственно проходить между стфнками шара и устьемъ 
сиФона, и выходить изъ торфлки въ такомъ больщомъ коли- 
чествВ, что, будучи зажженъ, горитъ большимъ свфтящимся 
пламенемъ точно такъ, какъ’ если бы сихонъ быль совсёмъ 
открыть. Тоже самое наблюдается и въ томъ случа, если 
шаръ смоченъ водою. 

Такимъ образомъ этотъ шаровой клапанъ, кажуцийся на 
первый взглядъ такимъ цфлесообразнымъ, есть, повидимому, 
не что иное, какъ успокоительное средство для несвздущей 
въ этомъ дьлЬ публики. 

Наиболье существенный прогрессъ въ устройствЬ водя- 
ныхъ клозетовъ наступилъ лишь съ упрощешемъ ихъ меха- 
низма и всей вообще конструкщи, и_въ настоящее время 
можно см6ло сказать, что лучице, наиболфе чистые:и. надеж- 
нфе всего двиствующе аппараты представляютъ т простЪи- 
пе. клозеты безъ всякаго механизма, въ которыхъ чаща и 
сиФонъ съ водянымъ запоромъ соетавляетъ одно цфлое. 

Простфйшие клозеты безъ механизма давно уже употреб- 
ляются кой-гд$ за границей, подъ именемъ „воронокъ“ (Тись- 

Чег), но‘вслёдетве недостатковъ въ конструкщи и неудобнаго, 
а: часто ‘и недостаточнаго обмывашя, они не`могли: до’ сихъ 

поръ вытЬенить изъ употреблены сложные клозеты со ске- 
вородами.и клапанами; хотя`онии проще и лучше дйствуютъ, 
чЬмъ послёдше: На- чер. 1806—1807 (атласъ), представлены 

Формы этихъ клозетовъ. Въ нихъ ‘чаша 4`имЪфеть видъ во- 
ронки.и дБлается изъ. чугуна. или фаянса; водяной запоръ 
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образуется безъ помоши ‘всякихъ механизмовъ только: одной 
водой, остаюшейся въ сифоЕВ с. Сихонъ имЪеть въ дламетр 
100 миллиметровъ и дёлается изъ чугуна или свинца. Вен- 
Тиль обмывнаго резервуара открывается посредствомъ руко- 

ятки, укрфпленной на одномъ концё рычага, другой конець 
котораго соединенъ съ цфпью, прикрфпленной, въ свою’оче- 
редь, ко второму рычагу, ‘а этоть посльднй. связанъ ‘уже 
непосредственно съ вентилемъ. Вода входить вверху чаши 

и обмываеть всю ея поверхность. 
Въ ;воронкахъ“ старыхъ конструкшй, а часто и въ но- 

выхъ моделяхъ, вслЪдстве нецёлесообразной Формы чаши, 

внутренняя. ея поверхность легко загрязняется экскремен- 

тами, которые здфсь падають не въ воду, какь въ клозетахъ 
выще’ разсмотрфнныхъ, а прямо на стЪики чаши..Этотъ важ- 
ный недостатокъ клозетовъ—воронокъ можно отчасти устра- 
нить, смачивая поверхность чаши передъ каждымъ употреб- 
лешемъ или дЪлая заднюю стнку` воронки вертикальной, 
или же, наконець, устраивая на задней стЪнк особые от+ 
ростки 5, чер: 1807 (атласъ), съ которыхъ экскременты легче 
смываются. водою. Отростки, въ ‘той ФормЪ, въ которой 
они повсюду. употребляются въ настоящее время, неудобны 
тЬмъ, что подь ними образуется углублеше, гдЪ.можетъ со- 
бираться грязь и экскременты. Этотъ единственный недо- 
статокь ихъ можно однако устранить, дфлая отростки не 
полыми, а массивными. Массивные отростки, кром$ того 

не такъ легко. разбиваются случайно попадающими въ чашу 

тяжелыми. предметами, какъ полые, 
Въ видахъ возможно большей чистоты, внутренняя по- 

верхность воронки должна быть очень гладкою. Поэтому 

Фаянсъ здЪсь слЪдуеть предпочесть. эмальированному чу гуну; 

тЪмъ боле, что эмаль оть послЬдняго легко, отскакиваетъ. 

Съ тою же ЦБлью воронка должна имть возможно меньшую 

поверхность, слъдовательно-должна быть коротка, ч чего до- 

стигають, устраивая сихонь выше пола, какь представлено 
на чер. 1806 `(атласъ). Если же это находятъ кеудобнымъ и 

употребляють дДлинНнНыЯ воронки, то въ такомъ случаз ихъ 

заднюю. поверхность, какъ уже было упомянуто, слфдуетъ.дф- 

лать вертикальной. Такъ какъ часто въ клозеть могутъ попа- 
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дать случайно посторонше, крупные предметы, то, во избфжа- 
не порчи, воронку слдуетъ устраивать такъ, чтобы ея нижнее. 
отверсме было уже сихона,—тогда все, что пройдеть черезъ 
отверст!е воронки, пройдеть и чёрезъь сихонъ, болфе же 
крупные предметы, которые могли бы засорить сиФояъ, 
остаются въ воронкБ и могуть быть изъ нея удалены. 

Такой клозеть — воронка, построенный съ соблюдешемъ 
всёхъ указанныхь условйй и въ соединенви съ ннжекторнымъ 
обмывнымь аппаратомъ Ве!зсЬшапт’а (въ Мюнхен), при ко- 
торомъ вода, вводимая въ воронку сбоку, подъ сильнымъ 
давлешемъ, во все время дЬйствя иаходится въ круговра- 
щательномъ движеши, очень пригоденъ для отхожихъ мЪстъ, 
посфщаемыхъ 'большимъ количествомъ публики, напр. въ 
ресторанахъ, гостинницахъ и т. п. Инжекторный обмывной 
аппарать можеть быть прямо присоединенъ къ водопровод- 
ной трубЪ, такъ какъ при немъ, благодаря особому устрой- 
ству его, вся опасность непосредственнаго соединешя съ 
водопроводомъ совершенно устраняется. 

Инжекторный аппаратъ выбрасываетъ въ чашу съ боль- 
шой силой струю воды, толщиною въ 6—10 миллиметровъ, 
которая, опускаясь спиралеобразнымъ дхвижешемъ внизъ, по- 
степенно обмываетъ вс ‘стфнки воронки. 

На первый взглядъ кажется, что воронки гораздо менфе 
чистые приборы, чмъ обыкновенные клозеты со сковоро- 
дами, но такое мньше совершенко ошибочно. 

Собственно поверхность воронокъ только тогда остается 
грязною, когда способъ. обмываня плохъ. или количество 
употребляемой для обмывашя воды недостаточно. Но и въ 
такомъ случаЪ грязь остается на виду, и клозеть безъ вся- 
кихъ затруднен можеть быть вычищенъ щеткой. 

Напротивъ, въ клозетахь со сковородами нечистоты по- 
крывають недоступныя части горшка, который чистится 
только тогда, когда случается течь или когда сильная вонь 
заставляеть обитателей помфщешя послать за мастеромъ. 

При воронкЬ самое важное — обильное обмываше, для 

нихъ надо ‘устраивать больше резервуары съ широкой вы- 
водной трубкой, а самыя воронки должны имЪть хорошо 
устроенный ранть или желобъ. 
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Кь лучшимь изъ клозетовъ этой системы принадлежать 
клозеты НеПега съ короткой воронкой и съ длинной, а 
также клозеть Ме!уега „Нагара“, снабженный деревян- 
нымь кольцевымь сидфньемъ, чер. 1808 (атласъ). 

ВсБ воронки вообще отличаются простотой и ‘дешевиз- 
ной и отсутстыемъ такихъ частей, въ которыхъ могли бы 
скопляться газы или нечистоты. 

При нихъ, кромЪ того, можно, вполнЪ избЪжаль. закры- 
таго ящичнаго сидфнья со всёми его недостатками. 

Но первое мфсто между всфми существующими конструк- 

щями клозетовь принадлежить рЬшительно тарелчатымъ 
клозетамъ (\/азеВои!-Козе!5), которые лучше всфхъ другихь 

удовлетворяють требованямъ гицены, а вмфстВ съ тфмъ и 
въ отношени простоты и изящества не оставляютъ желать 
ничего лучшаго. 

Тарелчатые клозеты появились въ продаж. подъ раз- 
ными назвашями: „Она“, „МаНора!“, „КотЫпаНоп“, „Тог- 
падо“ и пр.; но вс эти хормы въ сущности представляють 
одно и тоже и отличаются лишь несущественными измфне- 
ями. 

Такой клозетъ — ЦФльНЫЙ хархоровый, не` имфеть ника- 

кихъ подвижныхь частей и никакихъ механизмовъ. 
Экскременты въ немъ падаютъ, не пачкая стЪнокь чаши; 

на особую тарелку а, чер. 1809 (атласъ), которая покрыта 

слоемъ воды толщиною въ 35 мил. При такомъ слоЪ. воды 
не происходить того. непрятнаго разбрасывашя жидкости, 
которое свойственно всфмъ клозетамъ съ клапанами и порш- 
невыми вентилями и въ которомъ бактерюлоги видятъ даже 
большую ‘опасность зараженя. Тарелка, находясь сравни- 
тельно близко отъ верхняго края: части, дЬлаеть невоз- 
можнымъ пользоваше клозетовъ безъ обмываыя его, пото- 
му что всякому, даже самому неопрятному челов$ку, не- 
приятна, конечно, возможность испачкаться. Такое простое 
средство вполн$ обезпечиваеть правильное и постоянное об- 
мыване чаши, что чрезвычайно важно для клозетовь въ 
общественныхь м$стахъ: въ гостицницахь, вокзалахъ ит. п., 
и уже ради одного этого свойства тарелчатые клозеты за- 
служивають самаго широкаго распространевя. 
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Передь тарелкой начинается труба $, которая зат5мъ 
переходить въ сиФонъ з, расположенный сейчасъ же подъ 
чашей и содержашй слой воды въ 6 сантиметровъ. Въ на- 
чалф слфдующаго ‘колБна.сиФхона, въ его стфнк дБлается 

отверсте е, которое закрывается резиновой пробкой и слу- 
жить..для осмотра и чистки сихона, а иногда соединяется 
съ вентилящонной трубой. 

Обмываше клозета очень энергичное, чему весьма спо- 
собствуеть самое устройство чаши. Главная масса воды, на- 
правляемая стБнкой &, устремляется сзади на тарелку и смы- 

ваеть все ея содержимое прямо въ трубу 5; остальная часть 
воды распредфляется желобчатымъ краемъ чаши по всей ея 
поверхности и обмываетъ ее. Въ нЪкоторыхъ тарелчатыхъ 
клозетахъ особая струя воды пускается еще въ самую глу- 
бокую часть сихона и вымываеть нечистоты оттуда въ сточ- 
ную трубу. По окончаши дзйстя обмывательнаго аппарата 
вода наполняетъ камеру, находящуюся сзади тарелки, и от- 
сюда черезъ мелюя отверст!я медленно вытекаеть на тарелку. 

Важное преимущество тарелчатыхъклозетовъзаключается 
еще въ томъ, что они не имБютъ закрытаго сидфнья о чемъ 
было. упомянуто выше, при описан!и разнаго рода стульчаковъ. 

Если же по какимъ либо причинамъ клозетъ долженъ 
быть предохраненъ отъ толчковъ, какъ, напримръ, въ м$- 
стахь, посфщаемыхъ большимъ количествомъ публики, то въ 

этомъ случаз можно рекомендовать употреблене консоль- 
наго. клозета Сгоуе, чер. 1810 (атласъ), который быль скон- 

струированъ. спещально” для новаго центральнаго желфзно- 
дорожнаго вокзала во Франкхуртв на М., гд$ и устроено те- 
перь много такихъ клозетовъ. Фаянсовая чаша этого клозета, 
заключена въ чугунной прохилированной и бронзированной 
облицовкЪ или рам, имъющей хорму консоли и прикрёпля- 

емой къ стиЪ винтами. Водяной запоръ чаши помфщается 

сзади консоли въ стЬнф,`чакъ что въ клозетное помщене 

выдается только одна чаша. Такая обшивка, помфщаясь не 
на полу и будучи со всБхъ сторонъ доступной, не способстуеть 
образовано грязи въ клозетномь помьщени. Обмываше 
этого клозета производится автоматически при посредств 
сидфнья, соединеннаго съ особаго устройства веитилемъ. 
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Конечно и при клозет6 Сгоуе чугунная облицовка ‘мо 
жетъ скрыть плохую работу, которая можеть имфть пломя 
послфдствя, но здфсь. для этого несравненно меньше вфро- 
ятности, чмъ въ клозетахъ совсёмъ закрытыхъ. 

Если же клозетъ стоить совершенно открытымъ, какъ 
всЬ тарелчатые клозеты, чер. 1811 (атласъ), то туть работа 

механика вся на виду и поэтому производится съ большою 
тщательностью. 

Такъ какъ внфшияя поверхность тарелчатаго клозета со- 
стоить изъ гладкаго харфора и вездь доступна, то ее легко 
можно обмывать ежедневно или нъсколько разъ въ недфлю. 

Писсуары. Дурной запахъ, замфчаемый въ отхожихь мЪ- 
стахъ, устроенныхь надлежащимъ образомъ и хорошо вен- 
тилируемыхъ, происходить обыкновенно ‘отъ писсуаровъ при 
мало мальски небрежномъ къ нимъ отношенши. При. пользо- 
ван писсуарами неминуемо происходить разбрызгиваше 
жидкихъ экскрементовъ, которые попадають на полъ и на 
стёны, гдЪ и разлагаются съ выдфлешемъ газовъ, по’ пре- 
имуществу аммачныхъ.. Послфдне,” будучи. легче’ воздуха, 
поднимаются вверхъ и вслЪдстве диххуз!и распространяются 
по всему помфщенйо, заражая его. КромЪ того’ уже при 
выдфлени жидкихъ экскрементовъ оть нихъ образуются 
пары, которые, имя температуру (37,5° Ц.) гораздо выше 
комнатной, тоже поднимаются кверху. 

Лучшими средствами противу образованя зловомя оть 
писсуаровъ-—постоянное содержание ихъ.въ чистотв и воз- 
можно обильное обмываше водою какъ писсуаровъ, такъ 
стфны и пола, при которыхъ они устроены. 

При обыкновенныхъ отхожихъ мёстахъ, не омываемыхъ 
водою, писсуары перодически нЬсколько разъ въ день должны 
быть промываемы и очищаемы, особенно въ мфстахъ боль- 
шихъ сборишъ публики. Писсуары рЪдко промываемые водою, 
что имфзть м5сто въ`обыкновенныхь отхожихъ. мЬстахъ, 
должны имфть наименьшую смачиваемую мочею поверхность; 
имъ даютъь Форму желобовъ, небольшихъ разм5ровъ, чер. 
1966 (текстъ), дьлаются они изъ оцинкованнаго жельза, эмаль- 
ированнаго или асфальтированнаго чугуна съ ‘небольшимъ 
уклономъ къ сторонЪ. отводной трубки, съ нёсколько возвы- 
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шенной задней стьнкой, укрФпленной на оштукатуренной це- 

ментомъ стЬнЪ при помощи винтовъ и деревянныхъ пробокъ. 
Отводная трубка свинцовая 1 до 2 дюйм. шаметромъ и по- 

мЫщается открыто, какъ вообще вс Фановыя трубы безъ 
обдфлки деревомъ. Для ограждешя отъ смят!я, ее полезно 
помфщать въ оштукатуренной цементомъ бороздф, въ стЪи$. 

Отдфльные циссуары, на небольшое число лицъ, дфлаются 
изъ эмальированнаго чугуна или фаянса, чер. 1967 — 1970 

(текстъ) и 1813—1814 (атласъ). 
Для ручной промывки желобчатаго писсуара, вдоль задней 

его стёнки на 7—8 вершковь выше желоба, укрёпляется 
жжелфзная трубка съ мелкими отверст!ями по всей длинф, въ 
одинъ или два ряда, съ краномъ на концф, со стороны водо- 
провода; при открытомъ кранф вода ударяетъь въ заднюю 
стфнку и омываетъ писсуаръ, чер. 1829 (атласъ). 

Отдфльные писсуары для промывки соединяются съ водо- 
проводной трубкой въ верхней части задней стфнки, по кото- 
рой вода распредфляется приливомъ, чер. 1827—1828 (атласъ). 

Какъ желобчатые, такъ и отдльные писсуары могутъ 
имЬть различную Форму и устройство, что можно видфТь изъ 
чер. 1813—1830 (атласъ). 

Въ отхожихь мЬстахь общественныхь зданй въ наруж- 
ныхь отхожихъ мБстахъ, на станшяхь желёзныхь дорогъ, 
на загородныхь гуляньяхь и проч., при постоянномъ обиль- 
номъ обмывани водою и содержани писсуаровъ въ должной 
чистотЬ, писсуары всЪхъ Формъ, указанныхь на чер. 1813— 

1830 (атласъ), оказываются вполнЪ удовлетворительными. 
Какъ видно изъ чертежей, желоба мочевые могутъ быть 

устраиваемы или внизу у пола или же возвышенными надъ 
нимъ. То и другое расположеше желобовъ примфняется для 
общихъ писсуаровъ. 

По роду материала, изъ котораго писсуары выдфлываются, 
они могутъ быть: деревянными, сколоченными изъ плотно 
соединенныхъ досокъ, проконопаченныхъ и осмоленныхъ, чер. 
1818 (атласъ). Досчатыми дБлаются какъ желоба, такъ и зад- 
няя прилегающая къ нимъ стнка или щитъ. Досчатые пис- 
суары самые простые и дешевые и весьма часто примфняются 
при наружныхъ отхожихъ мфсгахъ, устраиваемыхъ временно, 
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иа скачкахъ, гуляньяхъ, въ загородныхъ садахъ и проч. Они 

обыкновенно устраиваются отдфльно отъ отхожихъь мФсть 
подъ открытымъ навфсомъ. 

Часто взамфнъ осмолки, досчатые желоба промазываютъ 

асфальтомъ, а заднюю стфнку или щитъ штукатурять ас- 

Фальтомъ. 

Какъ желоба, такъ и щиты могуть быть: каменные, кир- 

пичные, цинковые, оцинкованные желЪзные, эмальированные 

или асфальтированные чугунные и наконець луженые мёдные. 
Писсуары для пользовашя отдфльныхь лицъ дьлаются 

исключительно изъ эмальированнаго чугуна или Фаянса. 
Во избъжаше значительнаго расхода воды на непрерыв- 

ную промывку писсуаровъ, при отдльныхь писсуарахъ уст- 

раивается въ полу педаль, при помощи которой лицо, поль- 
зующееся писсуаромъ, каждый разъ его обмываетъ струею 
воды, являющеюся вслЪдстые дъйстыя механизма, устроен- 
наго, подъ’ педалью, чер. 1825—1826 (атласъ}. 

ВзамЪнъ педали, при отдльныхъ писсуарахъ устраивается 
часто кранъ, повернувъ который производятъ промывку пис- 

суара, . 
$ 167. Помфщен!я для отхожихъ мфоть при жилыхь зданяхь 

должны быть расположены такъ, чтобы пользоваше ими 
было удобно, ихъ елфдуеть располагать внутри квартиръ и 
общественныхъ зданй, 

Помъшеня должны быть отапливаемы до комнатной тем- 
пературы, въ нихъ должна быть устроена искусственная 
вентилящя и освЪщеше окнами. Оть жилыхъ комнать отхо- 

яя мЪста обыкновенно отдфляются не жилымъ помфщенемъ 
(корридоръ, теплая лфстница и проч.). 

Въ планф: отхожее мЪсто въ 1 очко должно занимать не 

менфе 1,5 аршина длины и Г-го аршина ширины, чер. 1794— 
1795 (атласъ). 

Полы отхожихь мЪстЪ и помзщенй писсуаровъ должны 

быть непроницаемы для жидкостей и устраиваются` съ укло- 

НомМЪ; въ.нижней части пола необходима отводная съ сиФо- 

номъ трубка для отвода воды въ выгребъ. Промывка пола 
должна производиться возможно чаще, 

Матераломъ дляполовъ лучшевсего употреблятьасфальть, 
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какъ но его непроницаемости, такъ и но его дешевизнЪ. Полы 
могуть быть также бетонные, терракотовые и Йзъ другихь 
не пористыхъ и непроницаемыхъ для жидкостей матерталовъ. 

Въ верхнихъ этажахъ полы слфдуетъ основывать на сво- 
дикахъ, сложенныхь изъ кирпича иа цементномъ. раствор 
или отлитыхъ изъ бетона, конструкши Монье и проч. 

Деревянные полы слфдуетъ выстилать спаянными свин- 
цовыми листами. 

Стны и потолки, въ видахь гименическихь, въ отхо- 
жихъ мфстахъ рекомендуется покрывать масляной краской и: 
затфмъ полезно покрывать еще лакомъ. 

При частомъ перюдическомъ возобновлении окраски стфнъ 
и потолковъ можеть быть допускаема побЪлка ихъ известью. 

Оклейка стЬнъ обоями, отдёлка ихъ деревянными пане- 
лями или клеенкой, въ санитарномъ отношени вредны. 

Стьны у Фановыхъ трубъ, за стульчаками и писсуарами 
слфдуетъ штукатурить на цемент$,. покрывать асфальтомъ, 
клинкеромъ или изразцами: 

Окна отхожихъ мфстъ, во избъжаше образованя тяги 
изъ отверстй стульчаковъ и распростаненя зловоня, должны 
быть безъ створныхь переплетовъ и хорточекъ, закрытыя 
зимой и лфтомъ. 

Двери для вытягивания воздуха изъ смежныхь помфщенИ, 
слфдуеть снабжать въ помфщени отхожаго мЪста открытой 
храмугой или оставлять вынутыми верхнйя дверныя хиленки. 

При отоплени помфщен отхожихъ мфстъ комнатными 
печами,- топка послфднихь по возможности должна произ- 
водиться изъ сосфднихь помбщенй. 

Относительно вентиляши помфщен!й для отхожихъ мЪстъ 
и ‘писсуаровъ, въ дополнеше къ сказанному въ отдфлЬ о 
вентиляши зданй, полагается полезнымъ замфтить слфдующее: 

Вентиляшя отхожихь мЬстъ должна быть. организована 
такь, чтобы дйстые ея было непрерывно и постоянно въ 
течеше зимы и лёта, и чтобы воздухь изъ окружающихь 
помфщенй ‘притекаль въ отхохая мста; для чего: 

2) Вытяжная труба постоянно должна имфть температуру, 
обезпечивающую скорость течешя воздуха въ вытяжныхь 
каналахъ, въ 21/—3 х. въ 1 секунду, для чего‘ она должна 
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быть снабжена подогр$вателемъ, лЪйствующимъ непрерывно. 
Утилизироваль съ этою цфлью дымовыя трубы какихъ бы то 
ни было очаговъ, дЪлая ихъ изъ желЬза и располагая внутри 
вытяжной, —ненадежно, такъ какъ ‘они дфйствуютъ большею 
частью перюдически. 

Ь) Воздухь въ помшени отхожихъ мфсть не долженъ 
впускаться вовсе, ни зимою — чрезь жаровые душники, ни 
льтомъ—чрезъ хорточки и окна. 

Въ отхожихь мЪстахъ, при вывозной систем удалешя 
отбросовъ, съ открытыми хановыми трубами, вытягивае 
должно производиться чрезъ воронки стульчаковъ и хановыя 
трубы, для чего вытяжная труба соединяется каналомъ съ 
выгребомъ или пр!емникомъ нечистотъ, отводящимъ послфд- 
ня въ выгребъ. Первое‘ устройство удобно для выгребовъ, 
располагаемыхъ подъ здашемъ: вытяжной каналь долженъ 
открываться въ верхней части выгреба, чтобы нечистоты 
при подъем$ не могли разъединить его съ хановымй трубами, 
Устройство вытяжки изъ премника или прямо изъ нижнихъ 
концовъ Фановыхъ трубъ еше удобнфе, во избъжаше ука- 
заннаго разъединен!я. 

с) При подвижныхь выгребахъ вытяжка всегда длается 
изъ Фановой трубы, ‘для чего въ мЪстЪ соединешя ея съ 
вытяжнымь каналомъ ‘колно Фановой трубы замЪняется 
тройникомъ, отростокь котораго’ при помощи желфзнаго, 
одфтаго по войлоку досками патрубка и соединяется съ вы- 
тяжнымь каналомъ- 

4) Чтобы, вслфдстые дихФузи, газы‘изъ хановой' трубы 

не проникали въ помфщене.отхожаго мЪста, скорость дви: 
женя вытягиваемаго воздуха, въ хановой трубЪ должна-быть 
не менфе 3х. вь 1 секунду, причемъ вытягйваемаго въ 
Т часъ воздуха будетъ: 

при ламетрь хановой трубы въ 6 д:—-6,3` куб. саж. 
> > ». 2 7-85. 
» » ». » 8» —Ш ая. 

е) При ватерклозетахь вытяжные душники помфшаются 
вЪ СТЬНЪ, за воронкой сидфнья, налъ плинтусомъ; въ тоть же 

каналь вводятся и вентилящонныя трубочки сихоновъ. 
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{) Въ холодныхь отхожихъ мёстахъ, для уменьшен злово- 
ня, полезно устанавливать вытяжную трубку съ дехлекто- 
ромъ. 
Вентиляшия писсуаровь. Вытяжные душники располагаются 

надъ писсуаромъ, выше роста человфка, подъ жельзнымъ, 
укрфпленнымъь на стфнЬ зонтомъ; сверхь того длають 
1—2 душника и въ стфн$ подь писсуаромъ, на 4 вершка 

выше пола, На каждые Туз пог. хута писсуара, безъ обиль- 
наго омывашя ихъ водою, слфдуеть вытягивать пипииит 
6 куб. саж. воздуха въ часъ. 

При устройствв отхожихъ мьсть въ здашяхь безъ искус- 
ственной вентилящи, въ видахъ уменьшен!я по возможности 
зловошя соблюдають слфдующее: 

т) Выгребъ слфдуеть плотно закрывать или еще лучше 
засыпать землею. 

2) Оть выгреба вывести вытяжную трубу выше кровли 
для того, чтобы газы, отдфляющщеся отъ нечистотъ и которыхъ 
температура обыкновенно выше температуры наружнаго воз- 
духа, уходили черезъ нее въ атмосхеру. Поперечное съчеше 
вытяжной трубы должно равняться суммЪ поперечныхъ сфче- 
ни всёхъ отводныхь оть стульчаковъ трубъ. 

Тамъ, гдЬ имфется возможность, вытяжныя трубы или 
каналы изъ выгреба удобнфе всего помфщать между двумя 
дымопроводными трубами, чер. 1971 (тексть) и выгоднфе 
всего оть кухонныхь печей, хльбопекарныхъ и прачешныхь 
очаговъ, которые чаще топятся. 

Въ небольшомъ отхожемъ мфстЬ лампа или газовый ро- 

жекъ способствуеть. тяг и вмЪстЪ съ тЬмъ освьщають ком- 
налу, чер. 1972 (текстъ); для зажиганя ея и выниманя слу- 
жить окошко а. 

Для отвода дурного запаха оть переносныхъ стульчаковъ 
въ спальныхь, больницахъ и тюремныхъ келяхъ можно упот- 
реблять устройство, показанноетна чер. 1973 (тексть). Распола- 
гая переносный стульчакь подлЪ дымовой трубы получають 
возможность отводить дурной возлухъ въ дымовую трубу. 

3) Стульчаки слЬдуеть держать постоянно закрытыми; 
иначе газы будуть выходить не черезъ пролетъ, ‘а черезь 
отверстия стульчаковъ. 
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4) Помъщешя отхожихь мфсть и писсуаровъ слфдуеть 
содержать возможно чище. 

Въ общественныхъ многолюдныхь здашяхьъ, какъ, напри- 
мЪръ, въ театрахъ, больницахъ, казармахъ иир. только одна 
искусственная вентилящя можеть предупредить распростра- 
неше газовъ во внутренность здашй и устранить зловоше 
отхожихъ мфстъ. На чер. 1973 (текстъ) показанъ примфръ 
устройства вытягиваня дурного воздуха изъ выгребной ямы 
отхожаго м5ста. 

$ 168. Налольныя отхояйя ибота. При многочисленномъ со- 

брани людей на извфстный пер!одъ времени, въ полЪ, на- 
примфръ, при военныхъ лагеряхъ или при бивакахъ рабо- 
чихь во время устройства дорогь или каналовъ, можно 
устроить напольное временное отхожее мфсто слфдующимь 
образомъ, чер. 1974 (текстъ): 

Сначала вырываютъ продолговатую яму @ и вынутую 
изъ нея землю сваливаютъ съ одной стороны ея въ видь 
вала 4; потомъ съ другой стороны ямы устраиваются изъ 
брусковъ и досокъ простые стульчаки $. Особенные рабоче, 
которымъ поручено наблюдеше за отхожимъ мстомъ, должны 
ежедневно засыпать нечистоты, скопивиияся въ ям, землею, 
взятою съ вала. Земля поглощаеть газы, отдляемые нечи- 
стотами и потому при подобномъ устройств$ отхожихъ мфсть 
не будеть того тяжелаго запаха, который распространяется 
оть обыкновенныхь напольныхъ отхожихъ мЬбтъ, вслЬдстие 

броженя нечистотъ, разжижаемыхь дождевою водою. При 
наполнени одного рва вырывають другой и переносять къ 
нему стульчаки, находившшеся при первомъ вырытомь рвЪ. 

Начер. 1959—1061 (текстъ) представлены примфры устрой- 
ства отхожихъ ‘мфсть въ одиночныхъ камерахъ арестантовъ 
въ Бельчйскихъ тюрьмахъ. 

На чер. 1975 — 1977 {текстъ) показанъ прим$ръ устрой- 

ства наружныхъ‘отхожихь мфсть на одной изъ станши Гер- 
манскихъ жельзныхь дорогь. 



ГЛАВА ХЦ, 

ТРОМООТВОДЫ. 

$ 169. Прехварительныя понат!я. Грозовая туча, находящаяяся 
болфе или менфе близко къ какому либо зданию и напол- 
ненная (заряженная) свободнымъ электричествомъ, оказы- 
ваеть на здаше слфдующее дйстве: электричество, нахо- 
дящееся въ нейтральномъ состоянии. во всфхъ частяхъ зданйя, 
а равно и въ окружающей его почВЪ, разлагается подъ 
влянемъ атмосфФернаго электричества на положительное и 
отрицательное. Если въ тучЪ находится, напримЪръ, положи- 
тельное электричество, то отрицательное здаше устремляется 
на верхъ; въ противномъ случаф—обратно, положительное 

электричество зданй направляется кверху. ’Гакое вляне на- 
зывается индующею, а образовавинеся токи-—индуктивными. 

Главныя составныя. части строен: камни, кирпичъ, раст- 

воръ и дерево подвержены этому вмяншю лишь въ незначи- 

тельной степени,. такъ какъ они _весьма дурные проводники, 

т. е. представляютъ прохожденио электрическаго тока.боль- 
ое сопротивлене, несравненно сильнфе отражается этовля- 

ве на металлическихъ частяхъ, ГБ вызываются сильные 

индуктивные токи. 

Находяшеся подъ здашемъ и около него слои почвы. 
влажные оть грунтовой воды, обладаютъ небольшой прово- 



65 

димостью въ сравнеши съ металлами, но вслФдстые своей 

большой поверхности также играють весьма важную роль, 

тоже можно сказать и о черепичныхъ; аспидныхъ или дере- 

вянныхь кровляхъ, смоченныхь водою; наобороть, сухая 

почва и строительные матералы проводятъ сравнительно 

такъ мало электричества, что ихъ обыкновенно принято на- 

зывать не проводниками. 

Когда напряжеше обоихъ электричествъ въ грозовомъ 

облак и въ здани съ окружающей его почвой достигаетъ 

столь значительной степени, что сопротивлеше воздуха, ихъ 

раздвляющаго, оказывается недостаточнымъ, то происходить 
разряжеше въ видЬ молшн, причемъ избытокь одного элек- 
тричества соединяется съ другимъ. Во избъжане вредныхь 
для строешя послфдстый этого, такъ называемаго удара 
молнш, устраивается фомоотводь. 

Только во второй половии$ ХУП стол5Мя Физики: полу- 
чили возможность ближе ознакомиться съ свойствами дЪй- 
‘ствЙ удара молю, когда въ 1675 году хизикь Отто Герике 
устроилъ первую электрическую машину, способную давать 
электрическую искру. 

Посль Отто Герике, Фраиклинъ обратилъ- внимаше 
на аналогио между искрою электрической машины и молшей. 
ВсЪ результаты своихъ опытовъ и свои замфчашя онъ опу- 
бликоваль въ особомъ трактатЬ въ 1749 году. 

Въ 1752 геду, при помощи шелковаго зм$я, спущеннаго 

во время грозы, Франклину удалось получить искру изъ 

стальной рукоятки шнура зм$я. 

17-го поня 1753 года американскому хизику 4е. Вотаз 

удался тоть же опыть. 
6-го августа 1753 г. Физикь Рихманъ въ Петербургь 

быль убить молшей во время грозы, въ своемъ кабинет, 

который сообщенъ быль проводникомъ .съ изолированной 

желЪфзной полосой, укрфпленной на крышЪ дома. 
Узнавъ, что нужно бояться непомфрно сильныхь дЪй- 

ств электричества и ознакомившись уже съ могуществомъ 

послфдняго, стали думать о тоиъ, чтобы защитить себя оть 

него тЬми же самыми средствами, какими обнаружили его 

существоваше. Это было легко: изолированный металличе- 

5 
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сый стержень соединили проводникомъ съ землею и полу- 

чился громоотводъ. 
Первый громоотводъ устроилъ Франклинъ въ 1760 Е 

на дом Джона Веста, торговца сукнами въ Филадельфии. 

Громоотводъь Франклина быль устроенъ въ 1762 г. въ 
Англи, въ ПейнсхолЬ; въ 1769 г. въ Гамбург; въ 1776 г. 

въ Вавари. Венешанская республика примфнила его для 
своего Флота въ 1718 г. инаконець, въ 1783 г. онъ принять 

быль во Франщи. 
Сь 1784. г. по настоящее время, во Франши, Англи и 

Германи образовано было нфсколько ученыхь коммисай съ 

цфлью выработки надлежащихь инструкщй относительно 
‘устройства громоотводовъ, было написано до 700 различныхъ 

брошюръ, и, хотя громоотводъ подвергся нЪсколькимъ лег- 
кимъ измфненямъ въ своемъ устройств, но можно сказать, 

что и въ настоящее время онъ остается почти такимъ же 
какимъ быль въ 1760 г.; современный громоотводь состоитъ 
только изъ остря и проводника, который сообщается съ 
почвою; измёняются лишь подробности въ его устройств и 
кромБ того были оФхФишально узаконены во Франщи, Анг- 
ли и Германи различныя усовершенствовамя, внесенныя 
въ его устройство. 

Въ настоящее время примфняются двЪ главныя системы 
устройства громоотводовъ: 1) Франклина, разработанная 
Гей-Люссакомъ, ‘характеризуется тмъ, что здашя снаб- 
жаются однимъ или нЪсколькими, отличающимися значитель- 
ной вышиной, приемными стержнями. Отъ нихъ ведутъ также 
одинъ или нЪсколько, но сильныхь проводовъ и обыкно- 
венно лишь въ одно мЬсто, именно къ грунтовымъ, находя- 
щимся подъ здашемъ или по близости его, водамъ, съ ко- 
торыми устраивають возможно удобопроводимое сообщеше, 
чер. 1978 (текстъ) и 2} система, примнеиная и рекомендо- 

ванная Мельсенсомъ (Ме!зепз) въ Брюссель. 
Она характеризуется тЬмъ, что здашя снабжаются боль- 

шимъ числомъ отдфльныхъ частей громоотводовъ, вслЬдстве 

чего достигается боле надежная защита выступающихъ ча- 
стей. зданя, а также раздроблеше удара молши, что въ свою 
очередь, даеть возможность примБнить для устройства гро- 
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моотвода болЪе удобныя для производства и менфе массив- 

ныя части. Приемные стержни замфнены у Мельсенса ко- 
роткими, но въ значительномъ числь пучками, проводникь 

идетъ внизъ въ вид большого числа обхватывающихь всЪ 

части зданя тяжей, сообщене же съ почвой стараются до- 

стигнуть въ нёсколькихь мёстахь со всёхъ сторонъ зданы 

или же посредствомъ связи громоотвода съ системой газо- 
или водо-проводныхъ трубъ. Громоотводъ Мельсенса можно 

Зер. 1979. 

Чер. 1978. 

уподобить металлической сЪткЬ, обхватывающей собою все 

здаше, чер. 1979 (текстъ). 
Насколько велика необходимость въ предохранени зданй 

оть ударовъ молнш, можно судить потому, что по Карстену 
ежегодная сумма убытковъ отъ удара молни въ Герман 
составляеть отъ 3-хь до 4-хь милмоновъ рублей, а по 
Смирнову, эта ежегодная потеря для Росси составляетъ 
свыше 3-хъ миллоновъ рублей. Постепенное увеличеше въ 

5* 
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примбневи къ гражданскимъь постройкамъ металлическихь 
частей еще болфе способствують дальнфйшему возрастанйо 
указанныхь цихръ. 

$ 170. Описанйе частей, входящихь въ систему громоотводовъ. 
Устройство всякаго громоотвода можеть быть разложено 
на устройство нижеслфдующихь частей: 

Г) Острая, жала или наконечника. 
2) Премнаго стержня или штанги. 
3) Проводниковъ электричества. 
4) Прикр5пляюшихь составныхъ частей. 

5) Соединеше съ землею. 
2) Острие. Чфмъ тоныше и длиннфе остре, тфмъ дЬй- 

ствительнфе будетъ громоотводъ. Съ другой стороны, чфмъ 
оконечность острфе, тёмъь она легче повреждается оть 

1& 
Чер. 1980. Чер. 1981. Чер. 1982. 

окислешя, и тЬмъ легче расплавляется отъ сильнаго громо- 
ваго удара. Хотя и могуть быть приготовлены длинныя и 
тоныя остря изъ платины, золота и серебра, но они до- 
роги и, кромВ того, вопреки существующему мнфнНо, ихъ. 
высоколежания точки плавлешя не всегда предохраняютъ. 
ихъ оть разрушеня. Изъ практики извфстно, что платиио- 
выя остря повреждались отъ удара молнм. Поэтому, для 
удовлетворешя вышеприведеннымъь противорфчивымъ тре- 
бовашямъ, на основани опытовъ признано, что собственно 
остре не должно дфлать слишкомъ острымъ, а придавать 
ему Форму конуса, котораго высота равна рад1усу осно- 
вашя. На чер. 1980 (тексть) показано устройство острия 
изъ ифльной платины. 

Чер. 1981 (текстъ) показываеть видъ остуя изъ платины, 
полаго внутри. 

На чер. 1082 (текстъ) показано остр!е изъ красной м$ди- 
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Для того, чтобы способствовать спокойному разрёшено 
электричества, отступая отъ вершины стержня сантиметровъ 
на 30, кь стержню придфлывають мЪдное КОЛЬЦО, На кото- 

ромъ укр®пляются три или четыре тонкихъ острий. Эти мЪд- 

НЫЯ острия должны быть длиною ВЪ 15 сантиметровъ, тол- 

щиною отъ 6 до 7 миллиметровъ и оканчиваться игольчатымъ 

Чер. 1983. 

Чер. 1985. Чер. 1986. Чер. 1987, 

остремъ; кром того они должны быть предохранены отъ 
окислешя позолотою, покрыцемъ платиною или никелиро- 
вашемъ; чер. 1083 и 1084 (тексть). 

По Бухнеру, оказался практичнымъ наконечникомъ, пред- 
ставленный на ‚чер. 1985 (текстъ), примфнимый при употреб- 
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лен полаго премнаго стержня и проводника въ видЬ про- 
волочнаго каната: иаконечникь представляеть собою полый 
мЪдный конусъ, снабженный при вершин платиновой обо- 

лочкой; въ него ввинченъ обдфланный рзьбою конець про- 
водника. Конусъ свинчивается со стержнемъ мухтою; для 
боле совершеннаго металлическаго контакта мфста соеди- 
Ня залиты оловомъ. 

Наконечникь, показанный на чер. 1806 (текстъ) Вей’, 

экспонированный на ВЪиской электрической выставкЪ, иметь 
Форму буквы $ и снабженъ пятью крупными и многими мел- 

Чер. 1989. 

Чер. 1990. 

кими острями; онъ отлить изъ мфди и покрыть вмЪсто по- 
золоты особымъ составомъ, содержащимъ грахитъ., 

На чер. 1987 (тексть) представлено острие ВисЬ1п, пер- 
воначально имфвшее хорму четырехгранной высокой пира- 
миды, оканчивающейся короткой болфе тупой пирамидой; 

нижняя часть наконечника снабжена винтовой нарЪзкой и 
муфтой. Впосльдстви число острыхь реберъ и граней было 
еще увеличено и наконечникь прюбрьлъ хорму, показанную 
на чер. 1087 Ь (текстъ). 

На чер. 1088, 1980 и 1900 (текстъ) представлено остре 
и соединеше его со стержнемъ, системы Клазеиа (С!азеп), 



примзнены на вилл Круппа. На верхн! конець стержня 
надЪть чугунный высверленный шаръ, ИМЬЮНИЙ снизу еще 

косой каналъ, въ который входить проводникъ, къ расщеп- 

ленному концу послфдняго припаяна мЪдная цилиндрическая 
втулка, плотно входящая въ чугунный цилиндръ и снабжен- 

ная въ верхней своей части рЪзьбой, на которую навинчи- 
вается наконечникъ, 

Ъ) Премные стержни или интанли. Ученая коммисия во 

Франщи въ 1868 году занималась составлешемъ правиль 
относительно числа и распредфленя главныхь и второсте- 

пенныхъ стержней. Она рекомендуеть ставить главные 

стержни въ 3%/ сажени надъ всфми возвышающимися точ- 

ками коньковъ, павильонами, куполами, башеньками и проч., 
а второстепенные стержни въ 1?/з сажени должны быть 
расположены въ 12 или 14 саженяхъ одни отъ другихъ, 
если есть много выступовь въ родЪ дымовыхъ трубъ, 
украшен и т. п., или въ 28 саженяхъ, если нытъ на нихь 
выступовъ. 

Относительно разсчета высоты и числа стержней и ост- 
риевь, Берлинское электрическое общество рекомендуетъ 
руководствоваться слфдующими правилами: если называть 
пространство защиты стержня громоотвода одиночнымь, 
полуторнымъ, двойнымь и т. д., смотря потому, относится- 
ли радусъ основаня коническаго пространства съ верши- 
ною на остр!Ъ громоотвода къ высотЪ этого конуса какь 
Т: 1, ПА, 2: Гит, Д. 

а) Наивысш@ уголъ здашя долженъ находиться въ оди- 
НОЧНОМЪ Или полуторномъ простраствЪ защиты, а самый 

низюй въ 21. 

6) Самыя верхня грани должны находиться въ двойномъ, 

а самыя низюая въ тройномъ пространствЪ защиты. 

в) ВсБ точки самыхь верхнихь поверхностей крыши 

ДОЛЖНЫ ‚приходиться въ тройномъ и четвертномъ простран- 

ствЪ защиты. 

г) ВсБ небольшшя выдаюцияся части здашя должны при- 
ХодитьЬся въ ОДИнОчномъ пространств5 защиты. 

Коммисся, схормированная въ 1878 г. англйскимь ме- 
теорологическимь обществомъ въ ЛондонЪ для обсужденя 
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и выработки правилъ, касающихся устройства громоотво- 

довъ нашла, что если желають быть вполн$ ув5реннымъ въ 

успфхБ относительно пространства защиты громоотвода, то 

слёдуеть принять, что защищенное однимъ остремъ про- 

странство ограничивается поверхностью конуса, ращусъ 

основаня котораго равенъ высот$ конуса. Если невозможно 

Чер. т99г. Чер. т99з. Чер. 1993. 

Чер. 1994. Чер. 199; . 

1 

Чёр- 2997. Чер. 1999. Зер. 2095. 
ПОДНЯТЬ острие на такую высоту, чтобы вс$ части здашя были 

внутри поверхности описаннаго такимъ образомъ конуса, то 

длячастей здашя, лежащихь вНБ конуса, должны быть устроены 

особыя приспособлешя ДлЯ другихь премныхь стержней. 
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Въ высокихъ строешяхъ, напр., въ башняхъ, особенно 
въ гористыхъ мстностяхъ, можеть встрфтиться случай про- 
хода грозовой тучи ниже вершины кровли. Очевидно, что` 
здфсь нётъ надобности дБлать вершинный стержень очень 
высокимъ, а лучше защитить углы кровли отдфльными на- 
клонными стержнями, особенно съ навфтренной стороны. 

Стержни или штанги дфлаются: сплошные изъ круглаго 
или брусковаго квадратнаго желфза, полые изъ газопровод- 
ныхъ желёзныхъ трубъ. Толщина ихъ, соразмфрно длинЪ, 
должна быть такова, чтобы стержень не раскачивался при 
самомъ сильномъ вфтрЪ, во всякомъ случаъ они должны 
быть не тоньше проводниковъ. 

ЭЖельзо, во избъжаши ржавчины, должно быть оцинко- 

вано или въ крайнемъ случа$ выкрашено масляною краскою. 
Соедииеня частей стержня по длинф слфдуетъь вообще 

избъгать, такъ какъ он легко портятся. Укрфплеше стерж- 
ней къ частямь кровель различно, смотря по размфрамъ 
стержней. 

На чер. 1991—1909 (тексть) показано нфсколько примф- 
ровъ укрьплешя стержней на частяхь стропилъ. Вообще 
слфдуетъь по возможности избфгать глубокаго проникашя 
стержней подъ кровлю, особенно если вблизи находятся не 
связанныя со стержиемъ и вообще со всей системой метал- 
личесвя части; иначе здфсь легко можетъ произойти пере- 
скакиваше искры. 

При установкь стержней значительныхь размфровъ, на 
Фабричныхь дымовыхъ трубахъ, можно примфнить способы 
укрфпленй ихъ, показанные на чер. 2000 и 2002 (текстъ); 

устройство понятно изъ чертежей. Второй способъ, чер. 2001 

и 2003 (текстъ), представляетъ боле удобства для очистки 

дымовой трубы; этотъ же способъ можетъ быть примфненъ 
для установки стержней на высокихь брандмауэрахъ. На 
обыкновенныхь (печныхъ) дымовыхь трубахъ, если здаме 
снабжено уже кромф того особыми премными стержнями, 
устанавливають стержни весьма небольшихъ размфровъ, 
которые представляютъь собою лишь вфтви проводника, 
удерживаемыя въ вертикальномъ положен!и костылями, вби- 
тыми въ наружную поверхность трубы; особыхъ наконечни- 
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ковъ здёсь также, въ виду экономи, обыкновенно не д$- 
лаоть, а ограничиваются только простымъ заострешемъ 
конца стержня. Англйская ученая коммисся 1878 г. при 
дымовыхь Фабричныхь трубахъ рекомендуетъ укладку мЪл- 
наго кольца на верхней оконечности трубы, и на послфднемъ 
въ разстоянм оть 50 до 75 сантиметровъ закрьплеше мЪд- 
ныхь остревъ 25—40 сантиметровъ длиною, которыя сл$- 

Чер. зоо. Чер. 2002 

дуеть предохранить оть разрушительнаго дйстыя дыма 
позолотой, платинировкой или никкелировашемъ. 

Развутвленные стержни служатъ для сосредоточеня нЪ- 
сколькихъ остр!евъ. РатоЁ предлагаеть дфлать ихъ или въ 
ФормЪ колоса, или въ хормЪ снопа; въ первомъ случаЪ, 

чер. 2004 (тексть), отдЬльные пучки побочныхь стержней 
выходять изъ главнаго стержня въ нФсколькихь различныхь 
по вышин$ точкахь, во второмь же, всф побочные стержни 
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сходятся у основашя главнаго, образуя одинъ обпий пучекъ, 
чер. 2005 (текстъ). 

Побочные стержни обыкновенно меньшихъ рзмфровъ 
по сравненио съ главиымъ; уголъ, образуемый направлешемъ 

ихь оконечностей съ осыюо главнаго стержня, постепенно 

‘уменьшается отъ основаня къ вершин$. 

Соединеше побочныхь стержней съ главнымъ можеть 

быть произведено однимъ ИЗЪ слфдуюшихъ способовъ: при 

Чер. 2006. Чер. 2007. Чер. 2008. 

колосообразномъ распредфлеши стержней въ точкЬ выхода 
пучка къ главному стержню приваривается потребное число 

отростковъ, чер. 2 (тексть}; когда главный стержень 
установленъ, то къ этимъ отросткамъ привинчиваются по- 

бочные стержни, прокладывая при этомъ соединен!и листо- 
вымъь цинкомъ для боле полнаго контакта. 

При сноповидномъ расположенши, внизу главнаго стержня 

укрфиляется закрытый стаканъ съ отверспями, въ которыя 
входять нижше шипы побочныхъ стержней, чер. 2007 (текстъ}. 
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Болфе выгодное соединеше посредствомъ пары хомутовъ, 

обхватываюшихъ весь пучекь кругомъ, въ мЪсть отдфлешя 
его отъ средняго стержня, чер. 2008 (тексть); для большаго 
контакта и здЪсь сл5дуеть употреблять, цинковыя прокладки 

или еще лучше залить все соединене цинкомъ или оловомъ. 

Обыкновенно соединеше маскируютъ какимъ либо ориамен- 

томъ изъ листоваго желфза или цинка. 

Стержни въ вид пучковъ особенно часто примфняются 
въ систем5 громоотводовъ Мельсенса. 

с) Проводники. Назначеше проводниковъ передавать прЕем- 
ному стержню электричество, вызванное вмятемъ въ свя- 

занныхь съ подземною частно громоотвода предметахъ и об- 

ратно, въ случа$ удара молн!и проводить электричество безтъ 
вреда для зданя въ слой грунтовыхъ водъ ит. п. резервуары. 

Матераломъь для проводниковъ могуть служить только 
мБдь или желЬзо. Латунь настолько подвержена порч$, что 
употреблеше ея для проводниковъ неудобо-прим$нимо. 

МЬдь вообще слфдуеть считать самымъ пригодиымъ ма- 
терталомъ для проводниковъ, хотя она значительно Дороже 
желфза. Изъ мфди проводники выходять легче и могутъ 
быть сдфланы боле гибкими, чфмъ изъ желфза; кром$ того 
при желфзныхь проводникахъ здаше подвергается большой 
опасности, такъ какъ проводники въ мфстахь соединенй 
(стыкахъ) могутъ быть прерваны, вслФдстые образовавшейся 
ржавчины. 

Когда проводники дфлаются изъ желфза, то металличе- 

ское сфчеше ихъ должно быть въ б разъ боле мЬдныхь; 
кромЪ того желфзо должно быть предохранено отъ окис- 
лемя хорошимъ цинковашемъ. 

Лучшей Формой для проводниковъ считается проволоч- 

ный канать изъ не слишкомъ тоикихъ проволокъ. 

Плосюя металлическая части (полосовое желёзо или м$дь), 

употребленныя какъ проводники, представляютъ ту выгоду, 

что будучи хорошо спаяны или сварены, могутъ быть достав- 

лены какой угодно длины безъ соединительныхь частей и 

кромБ того могуть быть удобно пригоняемы къ очертанио 

зданй. Однако он$ представляютъ то неудобство, что въ 

углахъ и выступахъ легко могуть быть изогнуты подъ 
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острыми углами, что тогда даеть мЪсто перескакиванио 
(электричества) моли съ проводника. 

Мьдные проводники (проволоки) должны быть размфрами;: 
развфтвлениые не мене О миллиметр., не развфтвленные не 
мене 8 миллим. въ даметрь. 

При употреблени мЬдныхъ кабелей отдЬльныя проволоки 
должны быть не менфе 2 миллим. въ д1аметрЪ, въ сумм ихъ 

съченй въ развЪтвленныхъ проводникахь не менфе 30 квадр. 

миллим. (10 проволокъ), а въ неразвфтвленныхь 60 миллим. 
(19 проволокъ). Употребленныя вмфсто проволокъ иногда 

спаянныя полосы изъ листовой мфди, должны быть толщи- 
ною не мене Т миллим., а шириною не менфе 30 миллим. 
(развЪтвленныя) или 50 миллим. (неразвЪтвленныя). 

Жельзные проводники не менфе 8 миллим. (развфтвлен- 
ные или 10 миллим. (неразвфтвленные) въ д1аметрЪ. При 
употреблени желфзныхъ кабелей сумма сБченй проволокъ 
должна быть для обоихъ случаевь не менфе 60 миллим. 
(развётвленныя) и 120 миллим. (неразвЪтвленныя). 

УКелЬзныя полосы не. тоньше 4 миллим. при ширинВ 13 
и соотвфтственны 25 миллия. 

Въ. случаВ гдБ здаше, по своему положенно или назна- 
чешмю, представляетъ особенную опасность во время грозы, 
приведенные разм$ры слфдуетъ увеличить въ '/з раза. 

Если проводниками служать каюя либо части кровли, 
состояшия изъ иныхь металловъ, напр. цинка или свинца, 
то сёчеше ихъ должно быть для цинка по крайней мЪрЪ въ 

8, а для свинца въ 20 разъ бол$е указанныхь выше наимень- 
шихъ предфловъ. 

Проводники должны представлять не только непрерыв- 
ный, но и по возможности коротюй прямолинейный путь 

по направлению къ конечной точкЪ разряда. 
Сльдовательно, общее направлене ‘отводящаго провод- 

ника должно, насколько возможно, приближаться къ верти- 
кальной лини и поэтому каждый премный стержень (или 

по крайней мБр$ каждые два стержня) долженъ имЪть осо- 
бый отводяций проводникъ, чтобы по возможности избЪг- 

нуть горизонтальнаго движешя искры. 
Если премныхь стержней нЬсколько, то они должны 

быть соединены между собою соединительными проводниками. 
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Крайше гребни шатровой кровли въ болышихь здашяхь 
должны быть покрыты проводниками. 

Когда проводникь м5няеть направлеше, то не долженъ 
изгибаться подъ острымъ угломъ, но переходить въ новое 
направлеше по небольшой дуг$. Въ этихь случаяхъ длина 
проводника должна быть боле длины соотвфтствующей пря- 

мой лини не болве какъ въ полтора раза. Вм$сто того, чтобы 

устраивать проводникъ, огибая далеко выдающейся карнизъ, 
рекомендуется лучше пробуравить карнизъ и пропустить 
черезъ него проводникь по прямой лини. Отверстие въ кар- 
низЪ должно быть настолько широко, чтобы проводникь 
могъ въ немъ свободно расширяться и протягиваться насквозь. 

Флюгарки, колпаки надъ дымовыми трубами и коньки 
крышь, равно какь всЪ металличесяя украшеня, часто 

Чер. 2009. Чер. 2010. Чер. 2011. 

встрёчаюцияся на крышахъ, должны быть соединены съ 
проводниками. 

Также всф значительныя металличеся массы внутри и 
снаружи здашя, каковы водосточныя трубы, резервуары и 
т. п., должны быть примкнуты къ проводникамъ. Изъ этого 
числа должны быть исключены предметы изъ.мягкаго ме- 
талла (которые могутъ расплавляться), газовыя трубы раз- 

наго рода (чтобы не подвергать опасности воспламененя 
выходяний изъ нихь газъ) и церковные колокола, если по- 
слёдн!е находятся въ хорошо защищенныхь башняхъ (коло- 
кольняхъ). 

На чер. 2000—2010 (тексть) показань способъ соеди- 
нешя желфзнаго проводника съ крайним премнымъ стерж- 
немъ, когда они оба квадратнаго сфченя, посредствомъ же- 
лЬзнаго хомута, затягиваемаго накладкою и двумя гайками. 
Стержень въ мфстф соединешя слёдуеть залить оловомъ; 
это же относится и кь посявдующимь типамъ соединенй. 
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Подъ хомутомь расположенъ водосливъ, не дозволяющ 

дождевой водЪ пробираться по стержню подъ кровлю. 

Чер. 2011—2013 (текстъ) представляеть соединеше также 

посредствомъ хомута, но при кругломъ стержн$. Здъсь хо- 

муть для того, чтобы плотнфе охватить стержень, сдфланъ 

изъ двухь ‘половинъ, связанныхь шарниромъ; .свободные 

концы хомута снабжены зажимнымъ винтомъ или болтомъ 

(лучше если н5сколькими) и между ними вкладывается ко- 

нецъ кабельнаго или полосоваго проводника, причемъ для 

прохода, зажимнаго винта кабель расщепляется, а въ поло: 

совомъЪ проводиик$ дЪлается отверстие. Заливка оловомъ обя- 

Ур. 2012. Чер. 2074. Чёр. 2025.  Чер. 2016. Чер. 2077. 

зательна. Весьма просто укрфплеше полосоваго проводника 
показано на чер. 2015 (текстъ), причемъ для боле полнаго 

соединевшя лучше, если болты снабжены нар$зкой не только 
въ гайкахъ, но и въ части, проходящей сквозь стержень. 

Этоть способъ одинъ изъ самыхь простыхъ, но ослабляеть 
стержень, вслфдстые отверстй, продфлываемыхь въ его 
нижней части. 

Иногда кабельный проводникъ соединень не съ нижней 
частно стержня, а непосредственно съ остремъ, чер. 2015 
(текстъ). При сплошномь стержнь кабель надо вести па- 
Раллельно стержню, чер. 2015 (текстъ), причемъ онъ под- 
держивается двойными хильзами, обхватывающими стержень 
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и кабель. Соединеше проводниковь между собою (стыки) 

надо производить съ особенною тщательностью. 
Хотя электрическй токъ и перескакиваеть черезъ дурно- 

соединенныя м$ста, но несомнфнно, что это вредить дфлу. 

Стыки проводниковъ тщательно очищаются, при желфз- 
ныхь полосахь скрьпляются болтами, чер. 2016 (текстъ), а 
при круглыхь проводникахъ, соединяются муфтами съ на- 
рЬзками, чер. 2017 (текстъ) и запаиваются. 

Особенное значеше иметь хорошее запаиваше, которое 
мЬшаеть окислению соединяемыхъ частей или вфриЪе всего 

Чер, 2018. Чер. 2019. Чер. 2020. Чер. 2021. 

обезпечиваеть хорошее металлическое соприкосновеше об$- 
ихъ соединенныхь частей. 

При небольшомъ сфчени круглыхъ проводниковъ можно 
загнуть ихъ концы въ видЪ ушковъ, сквозь которыя пропу- 
скается болть, чер. 2018 (текстъ); для увеличешя проходи- 

мости служить мФдная проволока, обматывающая оба со- 

единяемые конца. 
‚ Соединеше кабелей можно сдфлать, разведя на нёкото- 

рую длину ихъ пряди и сплетая ихъ между собою, какь 

показано на чер. 2019—2021 (текстъ), прикрываются муФхтою 

и запаиваются, чер. 2022 (текстъ). 
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Проводники изъ листовой мфди проще всего связывать 
Фальцемъ, чер. 2023 (текстъ). 

Развьтвлеше проводниковь можно дфлать или посред- 
ствомъ болтовъ, чер. 2024 (текстъ), или посредствомъ двой- 

ныхь муФфтъ, чер. 2025—2027 (текстъ); кабельные проводники 

проще всего вплетаются одинъ въ другой, чер. 2028 (текстъ). 

И 
Чер; 2022. Чер: 2023. Чер. 2024. Чер. 2025. 

> 

Чер. 2026. Чер. 2027. 

Чер. 2028. зер. 2029. 

Чер. 2029—2031 (текстъ) показывають различные спо- 
собы связи проводника съ промежуточными стержнями. 

При большой длин проводниковъ, стыки ихъ легко мо- 
гутъ разстраиваться оть измёневя длины металла при пере- 

в 



32 

мфнахъ температуры. Въ этихъ случаяхь слфдуеть распо- 

Чер. 2035. 

еничеж 

Чер. 2036. 

Чер. 032. Чер. 2033. 

Чер. 2037. 

лагать мфстами компенсаторы, состояпие изъ полоски крас- 
ной листовой мфди, соединенной съ оконечностями полосъ 
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проводника посредствомъ болтовъ и накладокъ, чер. 2032— р Р 
2034 (текстъ). 

Чтобы длина проводника могла свободно измЪняться съ 

Чер зозо. Чер. 2040. 

температурой, проводник нигдЬ не долженъ быть наглухо 
зажать, чер. 2035—2038 (текстъ). 

Въ видахъ удобства осмотра проводникъ слёдуетъ вести 
открыто снаружи здашя. 

Нижняя часть проводника должна быть ограждена ‘Фут- 

6 
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ляромъ оть поврежденя и воровства, на высоту человзче- 
скаго роста. 

На основаши практики оказалось, .что изолировки про- 
водниковъ оть зданй при посредств$ стекла, харфора и 
другихъ средствъ не только не нужны, но даже опасны. 

Совершенно обратно, рекомендуется укрЬпляюция части 
дьлать изъ того же матер!ала, какь и проводники, доста- 
точно прочными и придавать имъ такую Форму, чтобы они 
проводниковъ не расплющивали и не перегибали, но при- 
томь, чтобы они такъ плотно ихъ окружали, чтобы весь 
вЪсъ проводниковъ не передавался на одну точку прикрёп- 
лешя, но распредфлялся равномфрно на всЪ точки и притомъ 
такь, чтобы проводники могли удлиняться и укорачиваться 
при расширеши отъ теплоты. 

Проводники лучше всего прикрЪплять съ навътренной 

стороны, гдф они болЪе всего подвергаются дьйствию дождя. 

На высокихъ, остроконечныхь башняхь и церковныхь 
куполахь незачфмъь ставить высокихь стержней. Если на 
вершин ихъ находятся металличесме кресты или Флаг- 
штоки, то основаше ихъ соединяется съ проводниками, 
чер. 2039—2040 (текстъ). Если на церкви устроено нфсколько 

главъ или башень, то на каждой изъ нихь должень быть 

расположенъ громоотволъ. 
Если въ строени находятся значительныя металличесая 

массы, какъ напримфръ’ желЬзныя стропила, желЬзныя 
струны въ деревянныхь стропилахъ или металличесме на- 
стфнныеё желоба (при деревянной, черепичной или аспидной 

кровляхъ), то необходимо всБ эти части соединить между 
собою _и съ проводникомъ громоотвода тонкими металличе- 
скими прутиками или толстою проволокою. Если эта пре- 
досторожность не будеть соблюдена, то можеть случиться, 
что струя электричества, движущаяся по проводнику, часто 
перебросится на близь лежашия металлическая части и повре- 
дить ихъ, а потомъ не имя удобнаго пути къ землВ будеть пе- 
реходить съ однихь предметовъ на друпе и разрушать ихъ. 

Проводники, идупие по конькамь, ребрамъ и скатамъ 
крышь, поддерживаются ухватами, чер. 2037—2038 (текстъ), 

разставленными другъ оть друга. на 11/2 саж. 



Ухваты, вколачиваемые въ стны для поддержаня про- 

водниковъ, располагаются `на, разстоящяхъ оть 11/2 до 2ес., 

чер. 2035—2036 (текстъ)}. 

4) Сообщене проводниковъ съ землею должно быть совер- 
шенное, иначе обращаются въ ничто всЪ предосторожности, 

Уер. 2047 

Чер. 2044. 

А | 
| 

Чер. зо4у. Чер. 2046 Чер. 2048. 

принятыя для того, чтобы стержни и проводники были ис- 
правны. 

Проводникь долженъ оканчиваться въ особомъ колодив, 
въ которомъ даже въ самое сухое время должно быть полъ- 
сажени воды, чер. 2041 (текстъ). 
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Чтобы земля не окисляла проводника своею влажностью, 
онъ долженъ предварительно проходить по каналу, напол- 
ненному коксомъ или древеснымъ углемъ, чер. 2042 (текстъ). 
вслфдстые чего ‘онъ поддерживается_въ пфлости, а прово- 
димость его увеличивается. Контакты съ землею, которые 
должны быть насколько возможно больше, бываютъ различ- 
ныхь Формъ. 

На чер. 2043 (текстъ) ‘показаны Формы въ видЪ кошки 
или якоря съ нёсколькими заостренными стержнями. На 
чер. 2044 (текстъ),—въ видь шара, съ вдфланиыми въ него 

остриями; чер. 2045 (текстъ) показываеть Форму въ вид бо- 

роны; чер. 2646 (текстъ) представляетъ родъ металлической 

корзины, верхняя часть’ которой заполняется углемъ или 
коксомъ. На чер. 2047 —2048 (текстъ) представлено соеди- 

ненше съ землею проводниковъ громоотвода, устроеннаго 
надь зданемъ телеграхнаГо департамента въ С.-Петербург. 
Жельзная, заостренная къ низу, труба, въ которой про- 
сверлено нёсколько отверстй, входить въ чугунную трубу 
съ реберными приливами (подобно употребляемымъ для во- 
дяного отопленя), съкоторою они соединены желфзною за- 
мазкою. ' 

Въ другой конець реберной трубы входить гладкая чу- 
гунная труба; обЪ трубы плотно соединены металлическою 
замазкою. Въ раструбъ гладкой трубы входить мфдная про- 

волока провода, продолжающаяся до желзной трубы. Въ 
раструбЪ проволоки залиты евинцомъ, чфмъ достигается 
непрерывное металлическое соединеше стержней съ землею. 
Чугунная труба съ ребрами врыта въ землю на такую глу- 
бину, чтобы она всегда находилась въ мокромъ грунтЪ, что 
при сырости почвы въ С.-ПетербургЬ могло быть легко ис- 
полнено. 

Въ Англш принято м5дные проводники концами своими 
припаивать къ мФднымъ листамъ въ 1 метръ въ квадрат и 
отъ 1,3 до 2`миллим. толщиною, которые зарываются въ 

постоянно сырой. грунтъ и окружаются угольными шлаками 
или коксомъ. 

Для желфзныхь проводниковъ закладывають желЪзные 
листы подобныхь же изм5ренй. Въ грунтахъ сухихъ, напри- 
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мЪръ въ скалистомъ, просверливъ возможно глубже отвер- 
сте, къ нижнему концу проводника прикрЬпляють нФсколько 
поперечныхъ прутьевъ, обкладывають каждый изъ нихъ 

углемъ или коксомъ, а кь концамъ придфлывають мЪдныя 

дощечки. 

При устройствЪ громоотводовъ надъ строешемъ, нахо- 
дящимся на косогорБ, сл$дуетъ погружать концы проводни- 
ковъ въ землю съ той стороны строеня, которая обращена 
къ низменной точкв земной поверхности, потому что въ 

этомъ мЬстБ сырость земли обыкновенно болыше, чёмъ съ 
нагорной стороны. 

$ 171. На, строешяхъ, въ которыхъ помфщаются предметы 
удобовоспламеняемые, какъ наприм5ръ надъ пороховыми за- 

Че. 2049- Шер. 2050. 

водами и пороховыми погребами, устройство громоотводовъ 
должно быть произведено съ особенкою тщательностью. Ма- 
лъйшй перерывъ въ проводникахъ можеть произвести искру, 

а оть нея можеть загорфться пороховая пыль, которая, 
наполняя обыкновенно воздухъ въ этихь строевяхъ, осБ- 
даетъ въ нихъ повсемфстно. 

Подобную же опасность представляеть несовершенное 
соединеше громоотвода съ землею. Воть почему признано 
въ настоящее время, что лучше не ставить громоотводныхъ 
стержней на этихъ строе яхъ, а укрЬплять ихъ на высокихь 
шестахъ возлЬ строевя, чер. 2049 (текстъ), въ разстояни 

отъ него отъ Г до 2-хь саженъ. 
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Остря громоотводовъ должны возвышаться надъ строе- 
немъ на 2 или на 3 сажени и, наконецъ, ‘число стержней 

должно быть значительнй, чфмъ на строешяхь другого 
рода. | 

$ 172. Если по близости отъ конца проводниковъ нахо- 
дятся водо или газо-проводы, то ихъ слфдуеть также соеди- 
нять съ проводниками. 

На чер. 2050 (текстъ) показано соединеше многихъ про- 

водниковъ съ трубою, сдфланное Ме!зепз’омъ. Здфсь имфемъ 
водопроводъ даметромъ 0,5 метра и толщиной стёнокъ въ 
545"; на немъ восьмью болтами прикрфплена мфдная доска 
12 Х 300 Х 500 миллим., имБющая 21 премный ВИНТЪ г ДЛЯ 

проводниковъ; все соединеше залито газовою смолою и, для 
удобства осмотра, надъ нимъ сдёланъ каменный колодезь. 

При соединеши водопроводныхъ и газопроводныхъ трубъ 
съ проводниками надо прежде всего убфдиться въ достаточ-, 
ности электрической связи между звеньями подземной трубы. 
Соединеше ихъ мухтами` всегда достаточно обезпечиваеть 
эту связь, соединеше же Флянцами и болтами — лищь при 
значительной толщинё послфднихь, особенно при существо- 
вани въ стЬнахъ кожаныхъ, картонныхъ и др. подкладокъ. 

При недостаткь связи ее можно пополнить, соединивъ 
звенья проволокой. Кром указаннаго способа соединеня, 
проводникъ съ трубой можно соединить, какъ съ премнымъ 
стержнемъ, т. е. посредствомъ охватывающаго трубу же- 
лЬзнаго хомута, или же просто обмотать проводникъ кру- 
гомъ трубы и залить припоемъ.. 

$ 137. Сястема Ме!етз’а, какь уже упомянуто выше, отли- 
чается отъ системы Гей-Люссака главнымъ образомъ сяфдую- 
щими особенностями: 

Г) ВыЬсто небольшого числа крупныхъ премныхъ стерж- 

ней и проводниковъ устанавливается весьма большое коли- 
чество тонкихъ проводниковъ и небольлихъ пучко-образныхъ 
стержней, такъ что здаше является со всбхъ сторонъ окру- 
женнымь металлической сфткою. 

2) Подземной части, вслдстие соединешя съ городскими 
газо и водопроводами, придано необыкновенно большое 
развитие. 
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Наиболфе извфстный примфръ устройства громоотвода 
по этой систем$ представляетъ ратуита въ Брюссель. 

Высокая готическая башня ратуши увёнчана мЪдной вы- 

золоченной статуей Михаила Архангела, служащей верхнею 
точкою всей системы; изъ подъ статуи выходять 8 провод- 

никовъ изъ желфзной цинкованной проволоки даметромъ 

въ ГО миллим., снабженныхъ на каждомъ выдающемся углу 

профиля башни остраями различной величины (всего 8 боль- 
шихъ и 40 малыхъ); общее сфчеше проводниковъ—648 мил- 
лим. Каждая изъ небольшихь башенокь главной башни 
увЪнчана пучкомъ изъ 6 острй, такъ что всего на башнЪ 

имфется 264 острия; на остальномъ здани расположено 27 

пучковъ (102 острия). 
Вс проводники входять нижними концами ‘въ общ же- 

лЬзный оцинкованный ящикъ (20%7Ж9 сант.), гд и залиты 

цинкомъ; сюда же входять три сер!и подземныхъ.проводни- 
ковъ, также изъ желфзной цинкованной проволоки. Одна 
серя идеть кь помфщенной въ колодцф чугунной трубЪ, 
погруженной въ воду’ и представляющей площадь въ, 0 
квадр. метровъ; для болышаго увеличешя диствя, въ трубу 
введенъ пучекъ проволоки. 

Другая серйя соединяется съ сётью городскихъ газопро- 
водовъ, а третья съ водопроводами. 

Детальныя особенности системы Мезепз’а состоять: 
1) въ широкомъ примфнеши цинкованнаго желфза, 
2) въ замфнЪ оловяннаго припоя цинковыми муФфтами, 

заливаемыми цинкомъ; такимъ образомъ, напримфръ, соеди- 
нены между собою остря каждаго пучка: 

Выфсто дорогихъ платиновыхъ наконечниковъ, самые боль- 
шие изъ желЬзныхъ остревъ (2 метра длины) системы снаб- 
жены м5дными; средше (0,75 метр. длины), также желёзные 
не имвють особыхъ наконечниковъ; самые малые (0,5 метр.) 

цфликомъ изъ красной м5ди. 
Въ настоящее время трудно еще р5ёшить вопросъ о преиму- 

ществахъ той или ‘другой системы. Можно только замтить, 

что устройство громоотводовъ по систем Мезепз’а дешевле. 
$ 174. Испыташе громоотвода. По устройствё громоотвода, 

а затЬмъ по крайней мЪрь разъ въ три года и, во всякомъ 
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случаЪ, посл каждаго удара въ громоотводь молиш, слЪ- 

дуеть: убЪдиться наглядно, тщательнымъ осмотромъ, въ хо- 
рошемъ состоянш всьхь спаекъ и соединен, и наконець 
испытать всю систему пропускашемъ черезъ нее электриче- 
скаго тока. Для этого стержень громоотвода соединяютъ съ 
одной изъ проволокъзвонка, а другую прикрпляютъкъ полюсу, 
батареи, сообщающейся съ почвой. Звонокъ, издавая звонъ, 

долженъ показывать, что проводники дйствуютъ исправно. 

Другой способъ испытаны состоиТь въ томъ, что вводятъ 
въ цфпь гальванометръ, отклонеше стрфлки котораго пока- 
зываеть какъ и звонокъ, хороши-ли электро-проводности гро- 
моотвода. 

Для испыташя земной лини, пользуются приборами для 

измзрешя сопротивлешя, какъ напримЪръ, видоизм$неннымъ 
мостикомъ Витстона, чтобы съ ихъ помощью точно убЪдиться 
въ хорошей проводности земной лини. 

Докторъ Ниппольдъ употребляетъ для этой цфли мостикъ 
съ телехономъ, изобрьтенный прохессоромъ Кольраушемъ 
и присланный Гартманомъ на Вфнскую выставку въ 1883 г. 
Это соединеше мостиковъ Витстона и Кирхгофа; оно состоить 
изъ проволоки длиною въ 5,6 вершка и изъ 4-хъ сравнитель- 
ныхь сопротивлешемъ въ 1, 10, 100 и 1000 омовъ. 

Недостатокь гальванометрическихь изслфдованй, зави- 
сяшИ оть малой силы употребляемаго тока, состоитъ въ томъ, 
что они показывають ясно существоване ничтожныхъ раз- 
рывовъ и трещинъ, которые молшя, вслфдстые своей боль- 
шой силы, легко нерескочитъ и могутъ совершенно не пока- 
зать уменьшене`гдЬ либо сЪчензя проводника оть ржавчины 
ит. п., если только оставшееся металлическое сЪчеше доста- 
точно для слабаго гальванометрическаго тока; между тёмъ 
таюя мета, если длина ихъ довольно значительна, гораздо 
опаснфе, такъь какь при ударЪ проводникъ здфсь можеть 
совершенно расплавиться. Оть удара же моли часто рас- 
плавляются какь наконечники, такъ и оловянные или цинко- 
выя заливки соединен. 

ВсБ описанныя. повреждешя, когда ужф онЪ совершатся, 
легко обнаружить тщательнымь осмотромъ всей системы 
посл удара въ нее молни. 



ГЛАВА ХИ, 

ОТОПЛЕНТЕ ЗДАНТИ. 

$ 175. Теплота, необходимая для согрьваня‘ жилыхь по- 
мЬщешй зданй, получается черезъ сожигаше горючихъ ве- 
шествъ въ разнаго рода нагрфвательныхь приборахъ. При 
этомъ происходить горн, т. е. такое химическое явлеше, 
которое сопровождается образовашемъ значительной те- 
плоты и большаго и меньшаго свфта. При отопленЙ зда- 
нШ, для получешя теплоты употребляются соединен угле- 
рода и водорода съ кислородомъ. 

Горючйя вешества, содержания въ себЪ углеродъ и водо- 
родъ, извфстныя подъ общимь назвашемъ топлива, употреб- 
ляются по преимуществу ‘твердаго вида, какъ то: дрова, 
уголь, торфъ, солома, камышъ и проч.; иногда жидюе, какъ 
нефть, бензинъ, спирть и т. п. Въ исключительныхь слу- 
чаяхъ употребляются для той-же ифли газообразныя соеди- 
нешя поименованныхь выше газовъ. 

Кислородъ для горфыя получается обыкновенно изъ ат- 
мосфернаго воздуха, содержащаго въ себЪ: по вЪсу, на 23 
чисти кислорода-—77 частей азота; а по объему, на 21 часть 

кислорода — 79 частей азота. Въ воздух имБются кромф 
того еще небольния содержажя углекислоты (около 0,005), 

амшака и другихъ газовъ и большее или меньшее количе- 
ство воды въ видЬ паровъ. 
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По. составу водуха видно, что только около !/5 части его 

принимаеть участе въ процессь горфн!я; остальная-же часть 

4/5, состоящая большею частно изъ азота, вь горьШи уча- 
стя не принимаетъ. 

При горёнми углеродъ соединяется съ кислородомъ въ 
двухъ пропоршяхъ: 

Г) 12 частей по вфсу углерода и 16 частей кислорода 

дають окись уморода СО. 
2) 12 частей по в$су углерода‘и 32 части кислорода 

дяють умекислоту СО. 
Оба эти соединешя газообразны, но первое изъ нихъ, 

т. е. со, есть вещество горючее, такъ какъ оно’ можетъ 

еще соединяться съ кислородомъ и превращаться въ СО» 

второе-же СО» есть соединеше негорючее, такъ какъ оно 
съ кислородомъ болфе не соединяется. 

На основами вышеизложеннаго, для выгоднаго сгораня 
топлива въ нагрфвательныхъ приборахъ, необходимо, чтобы 
возможно большая часть углерода и водорода топлива со- 
единялась съ кислородомъ, т. е. чтобы продукты горфня, 
удаляемые въ атмосферу, не заключали въ себ горючихь 
частей. Зная химичесай собтавъ горючаго матер!ала, можно 
опредфлить сколько нужно воздуха для его сгораня. 

Для полнаго сгораня Г-й части, по вфсу водорода, нужно 
8 частей кислорода; по объему, на 2 части водорода 1 часть 
кислорода. 

Водородный газъ, какъ горюч! матер!аль употребляется 
на практикБ весьма рфдко (по дороговизн$ и опасности отъ 
взрыва), только тамъ, ГдЬ нужна очень высокая темпера- 

тура. Но онъ входить въ составъ употребляемыхь на пра- 

ктикБ матераловъ, частно въ видБ.свободнаго водорода, 
часто въ видь углеродисто-водородныхьъ соединений. 

'Нри горфни соединевшя углерода съ водородомъ, водо- 
родъ, какь имъюш большое сродство съ кислородомъ, бу- 
деть соединяться съ кислородомъ прежде чфмъ углеродъ, 
такъь что частицы углерода, въ срединв пламени будуть 

оставаться въ свободномъ состояний въ пламени водорода 

и, раскаливаясь оть высокой температуры, выдЬляють 
свфть; когда-же эти частицы углерода, уносимыя вверхъ те- 
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ченмъ пламени, приходять въ прикосновене съ кислоро- 
домъ, то они сгорають, превращаясь въ углекислоту или въ 
окись углерода, что будетъь зависфть объ большаго или 
меньшаго притока воздуха. 

Если притокь воздуха происходить въ избыткЬ и онъ 
проникаетъ во внутрь пламени, тогда заключаюнцяся тамъ 
частицы углерода сгорають; въ этомъ случаЪ, пламя выдф- 
ляеть больше теплоты, но даеть меньше свЪта. 

При горфии твердыхъ горючихъ веществъ, напр. дровъ, 
прежде всего зажженныя части обугливаются, отъ жара 
образуются изъ дерева летуче продукты, которые горятъ и 
составляютъ пламя, облегающее обугленныя части, уголь-же 
горить тогда, когда газообразные продукты сгорятъ и когда. 
воздухъ получить свободный къ нему доступъ. 

Продукты зоръшя дерева, при полномъ его сгоранш, 
которое бываетъ при надлежащемъ приток воздуха и дру- 
гихъ выгодныхь условяхъ горфня, бываютъ -— углекислота 
СО» и вода НО. 

При недостаточномъ приток воздуха и другихъ менфе 
выгодныхь услошяхъ, продуктами горфя бываютъ: окись 
углерода СО и даже углеродъ, который частио уносится 
въ вид дыма, а часто осаждается’ на стёнкахъ нагрЪватель- 

ныхь приборовъ въ вид сажи. 
Кром того, продуктами неполнаго горфн!я дерева бы- 

ваютъ уксусная кислота, друпя углеродисто-водопроводныя 
соединеня и получаются еще остатки, называемые зо40й— 
когда окисляются въ видЪ порошка и илакали — когда они 
плавятся при температурь горвня. 

Подобныя-же явлешя бываютъ при горЪви каменнаго 
угля и другихъ твердыхъ горючихъ матер!аловъ. 

$176. Къ одному изъ общихъ явлешй теплорода отно- 

сится: расширен! или увеличеве объема тёль при нагрёвани 
ихъ, на этомъ свойств тфлъ основано устройство приборовъ 
дли измфрешя температуры, къ которому приходится часто 
прибфгать при изслфдовани дьйстня различныхь частей 

устройства нагрфвательныхь приборовъ. 
Для измфреня умфренныхь температур употребляются 

фиутные термометры Реомюра (К), Целься (С) и Фарен- 
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гейта (Е). Разстояне отъ точки таявшя льда (замерзан!я) до 

точки кипфШя воды раздёлено въ термометрь.Реомюра на 
80, Целься на 100 и Фаренгейта на 180 частей или граду- 
совъ. Точка таявя льда соотвфтствуеть 0% первыхъ 2-хъ 
тикаль и-|-32° послёдней. Поэтому 

Е=\з б=4 (Е— 32} 
= В=3 (Е— 32) 

Е==% В- 32 = С 32 = В--С=3?2. 

Показамя долго существующихъ (3 до 5 лЬтнихъ) ртут- 
ныхъ термометровъ, всегда болфе истинныхъ, и разность 
эта доходить иногда до 2-хъ градусовъ. 

Парижекй часовщикъ Авраамъ Брегеть устроилъ термометръ, осно- 
ванный на разности расшпревя металловъ н отличающийся своею необы- 
кновенною чувствительностью. Онъ состоить изъ трехъ тонкихъ, нало- 
женныхь одна на другую, полосокъ изъ платины, золота и серебра. По- 
лоски эти спаиваются между собою по всей длин и пропускаются че- 
резъ плющильные цилиндры, послЬ чего оиф представляють собою очень 
тонкую металлическую ленту. Лента эта свертывается въ спираль, какъ 
показано на чер. 2051 (текстъ). Верхый конецъ спирали придфлывается 
наглухо къ неподвижной подпорк$, а къ другому, нижнему, остающемуся 
свободнымъ, припаивается Легкая мфяная стрёлка и обращающаяся по 
горизонтальному цихерблату, раздфленному по стоградусной или другой 
какой либо шкалф. Серебро, какъ металлъь наиболфе расширяемый, со- 
ставляеть внутреннюю поверхность спирали; платина, менфе расширимая 
чФмъ серебро ‘и золото—-наружную, а золото, занимающее по расширено 
средину между ними, располагается внутри. При возвышении температуры, 
серебро расширяется боле чфмъ золото и платина, и спираль раскру- 
чивается слфва направо, относительно Фигуры, представленной на чер- 

теж. ` 
При понижен происходить обратное. Этоть термометръ раздё- 

ляется на градусы, сравнительно съ ртутными. Для предохранешя отъ 

порчи ий сгибая спирали во время переноски прибора, во внутрь ея 
вставляется металлическй стержень а. 

На чер. 2052 (текстъ) показань металличесий максимальный и мини- 
мальный термометръ Германа н Пеистери изъ Герна, устроеиный на тьхь 
же основаняхь, какъ и предъилущй. 

Для изм5решя низкихь температуръ, ниже.точки замер- 
завя ртути (—39°), употребляются спиртовые термометры, 
въ которыхь спирть, для большей его явственности, окра- 
шивается карминомъ. Такъ какъ спирть превращается въ 
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пары при 78,4', то онъ негодится для показай темпера- 

туры высшей 60°. Показан!я спиртовыхь термометровъ не 
согласуются съ показашя ртутныхъ, такъ какь алкоголь 

расширяется при нагрванш болЪе неправильно, чмъ ртуть, 
особенно при температурахъ, приближающихся къ точкЬ 

его кипфня; поэтому дБленя на спиртовыхъ термометрахъ 
должны длаться по сравненио съ ртутными. 

Для измфрешя высокихь температуръ употребляются 
воздушные термометры. 

Воздушные термометры бываютъ двухъ родовъ: въ од- 

Шер. зоу!. 

Чер. 2052. 

нихъ температура измбряется по расширенио даннаго объ- 

@ма воздуха при постоянномъ давлеши, въ другихъ — по 

увеличению упругости воздуха при постоянномъ объем. 

Представителемь перваго рода термометровь можеть служить тер- 
мометръ Рудберга (1837 г.). Термометръ этотъ, видоизм5ненный Реньо, 
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представленъ на чер. 2053 (текстъ). ОнЪ состонтъ изъ сосуда В, кото- 

рый оканчивается длинною и узкою трубкою. `Сосудъ В иаполняють 
воздухомъ, высушеннымь и лишеннымь углекислоты. Для этой ибли со- 
единяють сосудь В съ двумя трубками вида (), наполненными. хлорн- 
стымъ кальшемъ н 5дкимъ кали, выкачнвають изъ сосуда воздухъ ручнымъ 
насосомъ Ри наполняють сосудъ вновь воздухомъ, прошедшнмь черезъ 
трубки вида 0. Эту операшю поторяютъ ифсколько разъ. Сосудъ, на- 
полненный такимъ образомь вполнё чистымъ и сухимъ воздухомъ, помф- 
щается въ пространство, температуру котораго желаютъ опредёлить. 

Когда сосудъ приметъ измёряемую температуру, запаивають конець сте- 
клянной трубки н, погрузивъ ртуть, отламываютъ запаянный конецъ 
трубки, окружають сосудъ льдомъ, чер. 2054 (текстъ), н опредфляютъ 

в®съ р ртути, вошедший въ сосудъ и соотвфтствующй объему воздуха, 

Чер. 203. 

вытфсненнаго пзъ сосуда В при нагрфванй. Затёмъ вполнё наполняютъ 
сосудъ ртутью; при 0° п опредфляють ея в$съ Р. Искомую темпера- 
туру (6) находятъ по уравнению, 

РН =) (П-В (+4). 

въ которомь Е — коэфФищенть расширешя матерала, изъ котораго 
изготовлень сосудъ В, Н — высота барометра вь моментъ запаиваня 
сосуда, Н' — высота барометра при наполнеши сосуда В ртутью, # — 
разница въ высотахь уровней ртути въ В н Снар— коэфФишенть рас- 
ширевя воздуха при постоянномъ давленш, который по Магнусу равень— 

0,003665. 
Представителемь воздушныхь термометровъ, прин помощи которыхъ 

температура измБряется по увеличенио упругости воздуха, можеть слу 
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жить термометръ Реньо (1850) измёпениый УХоли (]оИу 1874) и пред- 
ставленный на чер. 2055 (текст). Онъ состоптъ изъ двухь трубокъ А п 
В, нующихъ одинаковый даметръ н соединенныхъ между собою каучуковою 
трубкою 5, наполненною ртутью; трубка А, кромь того, соединена при 
помощи капилярной трубки съ баллопомъ. 06Ъ трубки могутъ быть пе- 
редвигаемы внизъ и вверх при помощи салазокъ и установлены на люб. 

Чер 20уу. 

Чер. 2056. 

высотБ при помощи винтовъ. Внутри трубки А, въ верхнемь ея концБ 
припаяно стеклянное остре. Если приподнять ` трубку В настолько, 
чтобы ртуть въ трубкб 4, прикоснулась острйя, то разность въ высо- 

тахь столбовь ртути въ В н 4, сложенная съ высотою барометра въ 
моментъ наблюдешя, выразить давлеще, подъ которымъ находится газъ 
въ баллон. При возвышенй: температуры увеличивается упругость воздуха, 
а слЬдовательно, нужно поднять вверхъ трубку В, чтобы опять привести 

7 
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въ соприкосновеше поверхность ртути въ А съ остремъ. Точную уста 
новку значительно облегчаеть микрометричесый винтъ. Давлеше, кото- 
рое обнаруживаетъ газъ при этой, боле высокой температурЬ, отсчи- 
тывается также, какь и въ первомъ случаф, п для этого отсчитывая 
прибор снабжень шкалой 9, раздбленной на има. Нижшй конець 
трубки А соединень при помощи гайки съ стальной надставкой, на ко- 
торой укрёплена каучуковая трубка Ян притомь такъ, что трубка А 
можеть быть отвинчена, не измняя всего остального. Для наполнешя 
аппарата сухнмъ воздухомъ, отвцичиваютъ трубку А п прн помощи той- 
же гайки соединяють съ воздушнымь насосомъ. Баллонь затвмъ разъ 
10—12 выкачивають и наполияють воздухом, изъ котораго углекислота 
удалена Фдкимъ кали, а влага — твердою Фосфорною кислотою. При по- 
мощи крана, находящагося въ нижней части трубки л и изображеннаго 
въ увеличенномъ видБ на чер. 2056 (текстъ) закрывають трубку, отвинчи- 
ваютъ ее отъ насоса п соеднияютъ съ каучуковой трубкою 5. Затфмъ, 
поднимая трубку В, выпускаютъ нфсколько капель ртути черезъ отвер- 

сте, поворачиваютъ кранъ на 90? и тёмъ сообщаютъ сосудъ В съ 4. 
Апиаратъ готовъ тогда къ употреблеию. Погружають баллонъ до опре- 
дфленной черты въ толченый ледъ, затёмъ до той-же черты въ про- 
странство, температуру котораго желаютъ нзмфрить. Если въ обоихъ 
случаяхь ртуть была приведена въ соприкосновеше съ остремъ, то по- 
лучимъ давлеше @ и Д газа, содержащагося въ аппарать, при темпера- 
тур 0° и Т. Если объемь У щара, а равно объемъ г капнлярпой трубки 
и верхней части трубки 4, ненаполненной ртутью, былъ предварительно 
тщательно опредфленъ при температурь 02, въ такомъ случа по закону 
Дюлонга и Гей-Люссака мы получимъ: 

а @--т7) ор 
та три= "Раю гар, 

гдБ а коэФищенть расширешя воздуха при постоянномъ объемв, +—ко- 

эфФищенть расширешя металла, изъ котораго сдфланъ баллонъ; # — тем- 
пература капилярной трубки при опредфленй! давлешя 4, & — темпера- 
тура ея при опредфлени давлешя 2, Г— температура газа въ баллонф 
при давлени 2. Изъ приведеннаго уравнешя опредляють искомую тем- 
пературу: 

ааа) 2. 
При опредблеши высокихь температуръ баллонъ, содержащий воз- 

духъ, всего лучше изготовлять изъ фарфора, такъ какъ стекло слищкомь 
легкоплавко, а металлы прн высокихь температурахь проннцаемы для 
газовъ. Фишеръ при свонхъ опытахь употребляль хархоровый баллонъ, 
снабженный хархоровой трубкой, длиною въ 13 см, 



Показашя воздушнаго термометра слФлуетъ считать если 
не абсолютно точными (въ виду неполной точности закона 
Марюотта и измиеня коэФишента расширеия воздуха съ 
температурой), то во всякомъ случав самыми точными, ка- 
кихъ мы можемъ достигнуть. Такъ какъ, однако, опредфлеше 
температуры при помощи воздушныхътермометровъ довольно 
хлопотливо и требуеть сложныхь приспособлений, то на 
практикЪ этотъ способъ рЪдко употребляется. 

Показаня ртутныхъ термометровъ (+), при высокихъ тем- 
пературахъ, не согласуются ни между собою, ни съ термо- 

Шер. 2059. 7ер. 2058. 

метромъ воздушнымъ (#); но разности эти вообще незначи- 

тельны, какъ Видно изъ слБдующихь чиселъ, опредфленныхъ 

Реньо: 

#5 100°, 120°, ‘1409, 160, 180, 2007, 250, 300%,  350°. 

# = 1007, 11995, 139',85, 1597,74, 1799.63, 199°570, 250°.05, 301*.08, 3547. 

Для облегчешя разсчетовь при измфреши температуръ, 

ниже помьщена сравнительная таблица термометрическихь 
шкалъ термометровъ Целься, Реомюра и Фаренгейта. (Таб- 

лица № 34). 
= 
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Высовя температуры выражаются часто въ градусахъ мирмометуи 
Веджеуда, чер. 2057 (тексть) (№), основаннаго на сжатии ганиы оть жара. 
0'— соотвётствуеть по Тенару, 1077°,5 2=580',8 (С. и каждый изъ 

2405 И = 130 Р== 720,22 С. 
Поэтому 

ооо Сера А оИ 6, ЕУви. 

По Гюттоиу-Марво 0?1И соотвётствуеть 510° И и 01! = 629,21", 
поэтому 

1000° С! 

Для опредфленй температуры горфий въ топливник пли газовъ, уно- 
сящихся прн высокой температурв въ дымовую трубу, Салейронг пред- 
ложилъ приборъ, названный нмъ калориметрическимь пирометромъ. 

Приборъ этотъ, чер. 2058 (текстъ), имфетъ весьма простое устрой- 
ство п состоить изъ мёднаго цилиндра съ дномъ, на верхше края кото- 
раго надьто деревянное кольцо, поддерживающее другой наружный ци- 
линдръ изъ латуни иди лучше изъ дерева. Между внутреинимъ цнлиндромъ 
изъ простой мфди и наружнымъ имфется слой воздуха, для возможнаго 
уменьшешя потери теплоты внутреннимъ цнлиндромъ. На приборъ надБ- 
вается деревянная крышка, черезъ которую пропущены термометръ въ 
мБдной оправф п агитаторъ, состояшй изъ, мёдпаго прута съ деревянной 
ручкой; внизу на прутъ надёть мфдный кругъ съ отверстями. Въ сере- 
диф крышки имфется отверсте, черезъ которое бросается внутрь при- 
бора мФдная гпрька. 

Въ приборъ наливается полъ литра воды, для чего имфется стеклян- 

ная колбочка съ чертой, указывающей сказанную вмфстимость и’ потому 

могущая служить м5ркой. 

МЬдная гирька, вёсомъ 105 граммъ, кладется въ топку и держится 
тамъ до тВхъ поръ, пока не приметь температуры окружающей среды 
и затёмъ бросается въ приборъ. Для того, чтобы гирька не потеряла 
своей теплоты, при перенось ея изъ топки къ прибору, она выклады- 
вается въ жельзную трубку съ толстыми стьиками и вуфст съ нею вно- 
сится въ топку. Трубка внутри, чер. 2059 (текстъ), имфетъ съ одной 
стороны небольшой заплечикъ, который не даеть выпасть гирьк®, если 
трубка повернута заплечикомь внизъ; если же повернуть трубку запле- 
чикомь вверхъ, то гирька свободно выходить и можетъ быть опущена 
въ пирометръ. Передъ бросашемъ гирьки въ приборъ, замбчается темпе- 
‘ратура, показываемая термометромъ, вставлениымъ въ пирометръ, а затёмъ 
когда гирька опущена въ воду, послфдняя, чтобы придать ей равную 
температуру, перемфшивается агитаторомъ, поперемённымь его опуска 
немъ и поднимаем. Температура воды, показываемая термометромъ, 
сначала повышается весьма быстро, зат$мь медленифе н накопець начи- 
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наетъ опускаться. Эта наивысшая температура замчается н служить къ 
опредфленио искомой температуры знутри топки. 

Назовемь температуру въ прибор до зведешя гирьки черезъ &, наи- 
высшую по введеши—\,, искомую температуру пли температуру гирьки 
по вынут: ея изъ топки 1; теплоемкость мёди=0,09515; вЪсъ гирькп==105 
граммовъ; вфсъ воды въ прибор = 500 гр. На основанши этихъ даниыхъ 
мы можемъ написать: 

1х 105 Х 0,09515 = (1—8) 500 х 105 Х 0,09515 

откуда = - 500 --& =(&—1) 50 
В 

105 Х 0,09515 

Такъ напримфръ: пусть: #= 15° и и = 30° 

тогда = (30—15) 50 -- 30 = 780'. 

Если температура знутри топки подходить къ 10007, то какъ точка 

плавлешя мБди около 1050°, сл5дуетъ замфнпть м5диую гирьку платиновою, 
вфсомъ въ 152,83 грамма, тогда при теплоемкости платииы = 0,03293, по- 

лучимъ хормулу: 

ТХ 151,83 Х 0.03293 =(& —#) 500-й Х 151,33 Х.0,03293 

ве 
откуда Тр хоз Х 500-- в ={6—8) 100-+-# 

Понятно, что оть такого прибора нельзя требовать точности въ 
опредфлеши температуры н его показашя всегда будутъ нфсколько ниже 
дЪйствительной температуры, но за то онъ очень удобенъ по простотв 
манипулящй и его показашя можно еще провфрить съ показашями болфе 
точныхь пирометрозъ или воздушнаго термометра, опредФлить количество 
теплоты, идущее на нагрфваше стфиокъ прибора и теряемое наружу, 
которое пропорщонально разности‘температуръ вишней ‚и внутри при- 
бора и тогда можно ввести поправку въ зидф коэФхфищента при & каковой 

будетъ нзсколько больше единицы. 

На изложениыхъ выше оснозашяхъ устраиваются, показанные на чер. 
2060—2063 (текстъ), калорнметричесме пирометры Блэка н Бартело, 

Водяной калорнметръ Блэка, чер. 2060 (текстъ), состоитъ изъ ла- 
туннаго пли серебрянаго сосуда съ тонкими полпрованными ствикамн, 
подлерживаемаго на шелковникахъ, съ тою ифлью, чтобы пзбфжать по- 
тери теплоты черезъ проводимость. Сосудъ этоть наполняется водою, 
въ которую погружается термометръ. Стеклянная мфшалка а служить 
для перемфшивашя жидкости во время нагрфвашя, такь чтобы всё’слон 
ея имфли одинаковую температуру. 

Существенная часть калориметра Бартело, чер. 2003 (текстъ), со- 
стояла изъ платиноваго сосуда, вЪсившаго 63,43 грамма, съ очень тон- 
кими стБиками въ видЪ стакана съ крышкою тоже платинозою, обхваты- 



103 

вающей края сосуда. На крышкв пмфется ифсколько отверстй для тер- 
мометра, мФшалки, отводпыхъ трубокъ для газовъ, жидкостей и проч. 
Этотъ сосудь располагается па дурныхъ проводиикахь въ средии дру- 
гого сосуда, состоящаго изъ очень тонкаго цилиидра красной мфди, вы- 

серебреннаго и полпроваинаго виутри. Нзолирующая подставка состоит, 
изъ деревяннаго треугольшика, снабжениаго тремя пробочными остроко- 
нечямп, на которыя и ставится прямо калориметръ. Мёдиый цилиндръ, 
закрывается крышкой нзъ того же металла, равнымъ образомъ высере- 

Чер. 2061. 

бренной внутри и снабженной отверсиями, прпходяшимися противъ 
отверстй калориметра- 

Эта первая оболочка покоится па 3-хъ пробочныхъ кружкахъ, рас- 
положенныхь посрединф диа второй водяной оболочки. Эта посяьдияя 
состоит изъ жестяного цилиндра съ двойными стфиками, пъ которомъ 
помыцается отъ 1-го до З-ХЬ ведеръ воды. Дно этого цилиидра также 
двойное и также заполняется водою. Круговая мшалка даеть позмож- 
пость постоянно перемфиивать жидкость. Картонная крышка, оклеепная 
оловомь и просверлениая въ тьхь мьстахь, гль нужио, закрываетъ 
отверсте цилиндра. Наконець па всю эту наружную оболочку надфта 
толстая войдочная рубашка. 
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Сиособъ дЬйстыя съ калориметромь Блэка и Бартело совер: 
зненно аиллогичень съ описаниымъ выше способомъ примфнешя в 
дфлу калориметра Салейрона. 

Элюктримекй ппрометрь Сименс. Уже лавио старались посполь- 
зоваться Электрическими явлешями для измфрешя температуры, но 
только Сименсу (С. №. $1ешепз, 1869) удалось придумать приборъ, 
пригодный для практическихь цфлей. Ппрометру Сименса основан 
на томъ, что электропроводимость металловъ уменьшается съ возвы- 
шешемъ темиературы, и что отиошеше между температурою (#) и со- 
противленемь (4) металлов достаточно точно выражается хормулою: 

Ват -+атНы. 

въ которой 2 выражаеть абсолютную температуру (#- 273), а а, Ви 
1— коэффишенты, зависяше оть природы и чистоты металла. Для 
пирометрическихь цфлей может быть употреблена только платина, 
соипротивлеще которой замфтно измфняется съ ея чистотой, причемъ 

Чер. 2064. 

самою большою электропроводимостью обладаетт платина, полученная 
сваривашемь губчатой платины, кака самая чистая. Такую платину и 
употребляеть Сименсъ для своихъ пирометровъ, превращая ее въ 
проволоку, имфющую 0,4 мм. толщины, и сопротивлеше которой равио 
10 ед. Сименса. Для подобной платиновой проволоки, постоянныя 
въ вышеприведениой формухб слфдующя: 

«= 0,039369, 

Платиновая проволока вышеуказанныхь размфровь помфщена въ 
тонкую бороздку, расположенную по спиральной лиши вокругь ци- 
лиидра в, чер. 2064 (текстъ), изготовлениаго изъ оболожениой огиеупор- 
ной глины. Мъ одиому концу тонкой. платиновой проволоки припаяна 
одиа, а къ другому концу двБ болфе толстыя проволоки, къ тремъ 
свободнымь концамъ которыхъ, въ свою очередь, припаяны м®фдныя 
проволоки, служащя для прохождешя тока. Тонкая платиновая про- 
волока навита на глиняный цилипдръ е такимъ образомъ, что пеболь- 
шая часть ся при помоши зажима можеть быть включена и ‘выклю- 
чена изъ цфии съ ифлью сдфлать ея сопротивлеше равнымъ точно 
10 единицамь. Всв три проволоки, предназначенныя для проведе- 
Шя тока, помъщены каждая отдфлЬно въ харфоровыя трубки, служащя 

==0,00216407 и 0,24127. 



пзоляторами. Глнияный цилиндръ, обвитый тонкою платиновою про- 

волокою, равно какъ п толстыя проволоки, помфщаются въ крёпкую 
келзную трубку, одинъ конець которой заваренъ, между тмъ какъ 

другой снабженъ м5дной оправой, въ которой помфщена глиняная пла- 

стинка съ тремя зажимами для укрьплешя въ нихъ трехъ проволокъ, 
пдущихь отъ тонкой платиновой проволоки, иавнтой па глиняный ци- 

линдръ е. Глиняный цилиидръ с окруженъ платиновою пластинкою, ко- 

торая, въ свою очередь, окружена азбестомъ для уедпненя отъ стЪнокъ 
эжельзной трубки. Въ тЬхъ случаяхъ, когда нзмфреше очень высокихъ 
температуръ должно быть производимо продолжительное время, Си- 
менсъ замбняеть часть жельзной трубки, подвергающейся сильному 
нагрЪванио, платиповою трубкою, такъ какъ въ жельзной трубкЪ обра- 
зуются газы, возстановляюще кремневую кислоту глины и образующийся 

прн этомъ кремшй загрязняетъ платину н измфняетЪ ея электропроводи- 
мость. Для нзмбрешя силы тока Сименсъ употребляеть дифФереищаль- 

ный вольтаметръ. Токъ неболышой гальванической баттареи (6 элем. 
Лекляншэ), помфщенной въ ящикв 2, чер. 2065 (текстъ), раздфляютъ 
на двф вВтви, изъ которыхь каждая проходить черезъ одинъ вольтаметръ, 
п, кромб того одна черезь` извъстпое п постоянное, а другая черезъ 
измбряемое сопротивяеше. Такъ какъ сила тока въ обфихъ вфтвяхъ 
обратно пропоршональна сопротивлешю и прямо пропоршональна коли- 
честву газовъ, выдфляющихся въ вольтаметрахъ, то количество выдфляю- 
щихся газовъ въ вольтаметрахь будеть обратно пропоршонально сопро- 
тивленио. Въ дифеереншальномь вольтаметрв Симеиса сопротивлеше 
каждаго изъ вольтаметровъ, вмбстБ съ соединительными проволоками, 
равно 3, а постоянное сопротивлене (проволоки изъ нейзильбера) равно 
17 ед. Сименса. Если обозначимь черезъ У объемь газовъ, выдёлив- 
шихся въ вольтаметрь, въ цфпь котораго включено постоянное сопро- 
тивлеше, а черезъ У’ объемь газовъ, выдблившихся въ вольтаметрь, 
въ ибпь котораго включено изм6ряемое сопротивлеше И, въ такомъ 
случаЪ: 
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(7-Е): +=: У, 
де: откуда: В= 0—3 

Общий видъ дисаереншельнаго вольтаметра представленъ на чер. 2066 
(тексть), а схематическое расположеше отдфльныхь частей всего при- 
бора`и проводников на чер. 2667 (текстъ). На деревянномъ штатив Е 
укрфллены двф узыя стеклянныя трубки Аи В, нм5юнця- одинаковый 
даметръ и снабженныя внизу расширенемъ. Въ расширенныя части по- 
мфщены электроды и он соединены при помощи каучуковыхь трубокъ, 

Чер. 2645. Чер. зоб. 

съ стеклянными сосудами @ и 6’, которые укрфплены на небольших 
салазкахъ, при помоши которыхъ сосуды могутъ быть передвигаемы 
вверх ивнизъ. Какъ сосуды @6’, такъ нтрубки А и В сверху открыты, 
по верхшя отверстя трубокъ А и В могуть быть по желанию гермети- 
чески закрыты прн помощи каучуковыхь подушекъ, укрфпленныхь на 
горизонтальныхь плечахъ двухъ кольичатыхь рычаговь й ий’, нмющихь 
одну общую ось. Противов5сы 2 и 1’ прижимаютъ подушки къ отвер- 
спямъ трубокъ. Если желаютъ открыть отверспе трубокъ Ан В,.то 
приближаютъ вертикальныя колфна рычаговъ другь къ другу, всяфдстве 
чего подушки подымаются. Позади трубокъ А н В ‘помфщена шкала, 



Нулевая черта которой находится близко верхняго конца трубокъ. На 
лЪвой сторон шкалы обозпачепы величины У, а из правой — величины 
для ТР". Львый вольтаметръ соедииець съ сопротивлешемь въ 17 ед., по- 
мЬшеинымь въ лщикв Х, а правый—сь зажимомь Х п, кром® того, оба 
вольтаметра соединены съ коммутаторомъ, и именно съ задинмъ его за- 
жимоми,. Къ лфвому и правому зажимамьъ коммутатора В и В' прикрфп- 
лепы проволоки отъ баттарсп. Кь передпему зажиму коммутатора © п 

къ зажимамь Х и Х’ прикрёпляются проволоки, идушя оть жедёзной 
трубки, содержащей платиновую проволоку. ДвЪ проволоки, пдуцуя отъ 
одного конца платиновой проволоки, прикрЪплены къ зажимамъ Х’и С, 
а проволока идущая отъ другого конца платиновой проволоки, соединена 
съ зажимом, Х. Проволоки, пдущя оть жельзной трубки къ вольта- 
метру, соединены въ небольшую кабель и имъ придають длину 23 м., что 
позволяет помбщать вольтаметръ па довольно значительном разстояии 
отъ мьста, температуру котораго желаютъ пзмёрить. При употреблени 
прибора соединяють отдьльныя его части, какъ показано па чер. 2067 
(текстъ), наполняютъ сосуды @ н @’ разбавленною сфрною кислотою 

(1 объемь 5. 90, и 9 об. воды) открываютъ верхшя отверспя трубокъ 
дн, подымаютъ сосуды @ п @” вверхъ такъ, чтобы жидкость въ 

трубкахъ А и В поднялась до черты 0° шкалы. Коммутаторъ устана- 
влизаюгь при этомь такъ, чтобы токъ быль прерванъ. Затьмь помф- 
щаютъ желфзиую трубку съ платишовою проволокою въ пространство, 
температуру котораго жжелають пзмёрить, замыкають токъ и измфилють 
направлеше его при помоши коммутатора каждыя 10 секундъ, чтобы 
уменьшить вляше полярпзаши. Коль скоро трубки 4 и В будуть напол- 
нены до половины (пе менфе) гремучимь газомъ, прекращаютъ токъ, ие- 
редвигаютъ ‘внизъ сосуды @ п 4" до тЬхь поръ, пока жидкость въ нихъ 

не будетъ находиться на одпомъ уровиб съ жидкостью въ трубкахъ 4 
и В, и отечитывають объемы образовавшихся гремучихъь смфсей. Гакъ 

какъ въ даниомъ случаЪ дфло касается только отношешя между объемами 
гремучихь смфсей въ объихь трубкахь А и В, ц такъ какъ отсчитыване 
газовъ въ обфихъ-трубкахъ происходить одновременио, а слфдовательно 
при одной и той-же температур и давлеши, то нётъ необходимости 
приводить газы къ давленню 760 мм. ртутнаго столба и къ темпер. 05. 
Чтобы, кромб того, сдблать излишнимь всяк вычислешя, къ прибору 
приложена таблица, въ которой указана температура (1), соотвфтствую- 
щая любымъ наблюденнымь объемамь И и У’. 

ЗрВог (1885) предложиль, для упрощешя устройства электрическаго 
пирометра Сименса, замбиить въ этомь поблёдиемь вольтаметры — 
телехономь, а гальваническую баттарею изъ 6 элемеитовь ипдуктивиой 
катушкой п однимь небольшимь элементомъ. 

Описапный пирометрь Сименса, какъ ясно изъ `вышесказаниаго, 
очень удобенъ, но ошь довольно дорогой п, кромё того, даеть вфрныя 
показаншя только для температуры до 1100°. 



Йри боле точныхь опытахъ слдуетъ пользоваться спешально для 
этого устроеинымь калориметромь системы Фавра и Зильбермана, 
которые, усовершепствовавь его, произвели замфчательныя работы по 
опредфленйю нагрьвательной способности различныхь тфлъ. 

Водяной калорнметрь Фавра н Зильбермана ноказань на чер. 
2068 (текстъ). Опъ состоить изъ 2-хЪ частей: 1) собственно калориметра; 
2) нагрьиательной камеры. ` 

Калориметръ состоптъ изъ трехъ концентрически цилиидрическихь, 
мфдныхь сосудовъ 8, Сн Г. Первый, В, есть калориметръ, онъ. мфхный, 

высеребренный и тщательно полированный внутри. Вифстимость этого ̀  
сосуда около 2-хъ литровъ; онъ ныфетъ 2 дециметра высоты н 12 санти- 
метровъ въ маметрЪ. Опъ паполняется водою и по\срехинв его пом! 
щается нагрЬвательная камера 4. Термометръ, опущенный въ воду, по- 
казываетъ вс измфненя температуры, для‘равномфрааго нхъ распредф- 
лешя во всей массь воды служить агптаторъ. 

Въпромежуткв межу сосудами: В п С помфщается лебяжья шкурка, 
пухомъ къ сосуду В. Наконець промежутокъ между сосудами С н 2 на- 
полнеиь водою съ температурою окружающаго воздуха. Въ эту воду 
опущень термометръ. Нагрьвательная камера А состоить изъ тонкаго 
м5днаго, внутри вызолоченнаго сосуда, подвфшеннаго по середин® со- 
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суда В и пмБющаго въ своей крышкф три трубочки; средняя, «, болфе 
широкая и сегка коническая, къ которой подв5шивается очагъ для сжн- 

гашя различныхь веществъ. Пробка сообщается съ двумя трубками 
и п; первая служить окномъ для нагрЬвательной камеры; сверху она 
снабжена наклоннымъ зеркаломъ 2, которое даеть возможность слфдить 
за ходомъ горЪшя. Чтобы продукты -горЪшя не ускользали изъ камеры, 
трубка плотно закрывается тремя дискамн, состоящими изъ кварца, 
склееннаго съ квасцами и стекломъ, которые, составляя атермическую 
систему, предупредятъ потерю лучистой теплоты. Трубочка % оканчи- 
вается отверспемъ, въ которое проходить струя кислорода, водорода и 

проч. или же закрывается пробкою, смотря по надобности. Трубка 8 
служить для впуска’ кислорода, чтобы усилить горзше въ соотвётствен- 
ныхь случаяхъ, исключая сжигания угля. Въ послЬднемъ случа, трубка 6 
закрывается гуттаперчевой лигатурой и кислородъ впускается черезъ 
трубку и. Трубка е сообщается съ концемъ змфевлка, который, прн 
длинб 2-хъ метровъ окружаеть нагрЪвательную камеру А, выходитъ въ (, 

для отвода газовъ въ приборы, для ихь анализа. Внутреннее располо- 
жеше пагрФвательной камеры разлячно, смотря по роду сжигаемаго 
вещества. Для сжигашя водорода, чер. 2069 (текстъ), струя газа входить 
трубкою ®, кислорола—трубкою 5. Нары воды конденспруются иБликомь 
въ камерЬ, причемь змБевикь закрыть. Камера А взвфшивается прежде 
и посл каждаго опыта, чтобы знать вёсъ образовавшейся воды. 
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Когда сжигають оуглеродистые газы, то отворяють змФевикъ н 
длина его, около 2-хъ метровъ, вполнё достаточна для полнаго ихъ 
охлаждешя. Газы собираются въ С' и препровожхаются въ особые при- 
боры для анализа. 

Чтобы сжигать жидкости, прикрёпляютъ къ пробкЪ а-—кольцо, къ 
которому привёшивають двумя платиновыми проволоками, чер, 2070 

(текстъ), лампу. Лампочка изъ м5дн съ платнновою горфлкою и свф- 

тильнею ‘изъ азбеста. Кислородъ входить трубкой ® пн трубочка в 
закрыта затычкой. Для сжигашя угля, его помБщаютъ въ тонюй ци- 
линдръ изъ платины, образующй топливникь въ 17 миллиметровь 
аметромь, котораго дно просверлено и образуеть рЬшетку. Кисло- 
рожь впускается черезь трубку п, а трубка 5 закрывается, чер. 2071 
(текстъ). 

ВсБ возможныя предосторожности должны быть принимаемы, 
чтобы имть топливо п кислородъ чистые. 

Для измфрешя высокихъ температуръ употребляются еще пиро- 
метры Панерсснь, дЪйствующе всяБдстые уллинешя стержней изъ 
платины или другого. вещества, причемъ, при неособенно высокихъ 
температурахъ, не превышающихь 800°, пирометръ Петерсена даетъ 
доётаточно вфрныя показашя п дЪйствуеть быстро (около $ минутъ) 

посл установки на м5сто. 

На чер. 2072 (тексть) показань грахитовый пирометръ Гартунга, 
весьма распространенный на Фабрикахъ. ЗлБсь А грахитовая трубка, 
въ которой укр5плень одинъ конецъ металлическаго ‘стержия, другой 
же. сообщень со стрлкою, указывающею температуру на циферблатВ 3. 

При СИЛЬНОМЪ нагрёвани твлъ, температуру ихъ можно 

опредзлять приблизительно по принимаемому ими цвфту. 

По Пуллье соотвЪтствуеть цвтъ: 

Красно-калильный бека ру ааа 5259 

Красно-калильный темный ..... 700% 
Вишневый при началь...... 800° 
Вишневый... .... 900 
Свзтло-вишневый -...... . 1000 
Темно-оранжевый ........ 11008 
СвЪтло-оранжевый. ....... 1200 
Бъло-калильный ......-.°. . 13009 

ь яр ...... 1400’ 
5 2 осяЬпительный. . 15000 
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$ 177. При расширени твердыхь ттьль отъ теплоты, если 

«— коэффищсить линейшио расширеная знъла, т. е. число, 

показывающее, насколько увеличивается единица длины тБла, 
при возвышении его температуры на 1°, {— длина тёла при 
температурЪ 0°, то при температурахь й и в она изм$- 

няется въ 
&В=( ани = (1+ = 8) & 

поэтому Е или приблизительнс 

ВЕ +е— 8] И. 

Для тфлъ аморфныхъ, т. е. некристаллическаго сложеня, 
коэФФишенть квадратнаго расширешя (приращеше единицы 
поверхности тфла) въ 2 раза, а кубическаго расширешя (при- 
ращешя единицы объема тфла) въ 3 раза боле линейнаго. 
Поэтому для поверхностей 51 и 5 и объемовъ И и ий 
одного и того-же тфла, при температурахъ # п #, получать 

ии К. 
+3 86 ` О 

Относительное или видимое расширене есть разность рас- 
щиреня двухъ тБлъ. Напр., абсолютное или истинное ли- 
нейное расширеше уравнительнаго маятника, состоящаго 
изъ стержней, длиною й и В, съ коэФФищентами расшире- 

ШЯ в И аз будетъ: 

Х= (а И — В) ри слБдовательно 

(Таблица коэфФишентовъ линейнаго расширешя твер- 
дыхъ тёлъ, при нагрфвани ихъ 0° до 100° Ц. или отъ 0° до 
80° К., № 35. 

Призиьрг. Хелзная полоска, длиною въ 20 Футъ, при измёненш 
ея температуры отъ 20° до 90°, т. е. при возвышеии ея на 70°, удли- 

няется до==20 ( Г -{ 0,00122045 х) = 20+0,017=20,017 Фут. и 

если объемъ полосы = 0,80 куб. хута, то онъ дойдетъ до 

0,80 + (: +3 Ж0,00122045 Х 2) а 
0,80 -{ 0,002 —= 0,802 куб. хут. 
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Еслн температура этой полосы измфияется отъ — 35° В до +- 35° Е. 
. о 

т.е. па 70° В, то полоса удлиияется до =20 (: 0:00122045 Х 20 ) — 

=20 + 20 Х 0,001068 = 20,0214 Фут. 

Расширеше: жидкостсй (кубическое) неравномфрно, т. е. 
неодинаково, при одииаковомъ повышен температуры; оно 
вообще тфмъь болфе, чЪмъ ниже точка кипфн!я жидкости и 

чЪмъ ближе температура ея подходитъ къ этой точк$. 

Коэффищенты относительно (видимаго) кубическаго. рас- 
ширеншя жидкихъ тфлъ въ стеклянныхъ трубкахъ, подобныхъ 
термометрическимъ, при нагрфвани ихъ ‘оть 0° до 100° Ц. 

(отъ’0° до 80° В) приблизительно слёдующие: 

Алькоголь (ее 0,1100 — 
Кислота азотная. ......... 0,1100— 

Кислота соляная..... .... 0,0600 — Ут 
Кислота сфриая.. ... ... 0,0600 — М 
Масло оливковое и льняное .... 0,0800 — Из 

Вода, зоо (д.ц. 0,0466 — уз 
Вода, насыщенная повареною солью. 0,0500 — У 
Скипидаръ. (.......-.... 0,0700— я 
Сфрный эфиръ. ......1... 0,0750—\в 

КоэфФищеить пстиинаго кубическаго расширевя ртути 
по Реньо: 

оть 09 до 1000,018153 —— зв. 

Вода представляетъ наибольшую неправильность расши 
реня; она принимаетъ наибольшую ‘свою плотность при 4,19 
и затьмь при повышеши и понижении. температуры, плот- 
ность ея уменьшается. 

Если вообще \\,. и. № объемъ жидкости, при 0° и ®, то 

У = \ а + =) = \ аа. 
По Коние, для а ей В. с 

воды [оть 0° до 25°. —0,000061045; -|- 0,6000077183;.— 0.000000037340 
ЦОтЪ 25° до 50°. —0,000065415; -{ 00000077587; — 0.000000035408 

алкоголя... ...- -{ 0:00104139; -- 0,000007836; - 0,000000017618 
сБриаго эфира”... -- 0,00148026; --0,00000350316;’ - 0.000000027007 
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(Таблица плотностей и объемовъ воды при разныхъ тем- 
пературахъ по Тальстрему № 30. 

Газы всЪ расширяются оть теплоты почти одинаково и 
равномфрно, такъ что коэфФищентъ расширения газовъ, при 
нагрЬваШи ихъ оть 0° до 100% (отъ 0% до 80" К.), можно при- 

НЯТЬ равнымъ коэфФищенту расширеня сухого воздуха, т.е. 

А=о,367 или, почти =ъ= 0,3666 при постоянномъ дав- 

лени и /=0,3665 при постоянномъ объем$. 
КоэфФищентъь расширешя газовъ, при нагрЬвани ихъ 

отъ 0’ до 100°, среднимъ числомъ по Реньо: 

При постоянномъ объемЪ, давлени 

Воздухъ СНЫ ... 0,3665 0,3670 

АВоТь бета © 
Водородь........ . 0,3667 0,3661 
Окись углерода..... 0,3667 0,3669, 
Углекислота.. ... 0,3688 0,3710 
Синеродъ........ 0,3829 0,3877 

При выражеши температуръ по Реомюру, «== приведеи- 
нымъ коэфФищентамъ, раздфленнымъ на 80. 

При переходВ изъ жидкаго состоян1я въ твердое, тфла 
большею часто сжимаются, т. е. уменьшаются какъ въ 
объем$, такъ и въ линейныхъ размфрахъ. Друпя-же тьла, 
напротивъ, расширяются при отверлён!и; напр. вода расши- 
ряется почти на И своего объема, такъ что удфльный вЪсъ 
льда только 0,02. 

Линейное сжапие металловъ, по Кармаршу, составляетъ для 

чугуна ее 8 ДО Ув 

латуни ее Мю а 

колокольнаго металла (100 ч. м5ди 

и 18 ч. олова) еее ой са. ЗАВ 

бронзы статуйной. ..... У Иа 
артиллер!йскаго металла (100 ч. 

мБди и 122 ч. олова). зо 
"ЦИНКА а ел 1/5 
свинца . Е ы сер р оба ПД 

олова (безъ примфси свинца). . Уз › Ию 
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ТЪла плавятся всегда при постоянныхъ температурахъ, 

данныхь въ слфлующей табличкЪ: 

Платина меж .. . 25009 

ЭКельзо..........  оть 1500 до 1600 

СталЕ: у ие ЗН ЗОО ТАОО 

Чугунъ сБрый ........ » ПО , 1250 

> бълый...--... в 1050 » И 

Золото чистое. ...... а. . 1250 

ы въ монет. ...... . 1180 
Мьль красная ....... -ОТЬ 1100 „ 1200 

Серебро чистое ......... 1000 
Бронза. „еее. 000 

Сюрьма (т... ..ь.. 432 

ПиН р инь 399 
Свинець с... 334 

ВИСМуть" г и: ч-раль- 256 
ОЛОВО ео ола га 30 
СВраз сес ааа и 600 
То ль ола ня 2107 
Натрий. „еее. - (6) 
Смола, варъ...:.. .... 85 
Воскь бьлый. .......... 68 

„ желтый. :....... 61 
Кали ....- Ра. 98 
Спермацеть ........... 49 

Стеаринь ... -.... ОТь 43 » 49 

ПараФинъ 1... 46 
ФосФорь .......-.... 43 

САЛО аи а 33 

ель: и инь ие емо мае < © 
Скипидаръ. 4... 0 
Ртуть ав уе мер ат" 199 

Утглекислота.....-...... 178 
Сфрная кислота ......... 100 

Посредствомъ плавлен!я разныхъ металловъ можно опре- 
дЬлить приблизительно высокую температуру, напр., горЪ- 
ня въ печи. 
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Въ печь ставять чашечки съ шариками изъ металловъ 
съ различными плавкостями; о температур$ въ печи заклю- 
чають потому, до котораго металла достигло плавлене. 

ЭКидкости въ открытыхъ сосудахъ испаряются при вся- 
кой температурЪ, но кипять только при той, при которой 
упругость образующихся паровъ дЬлается равной атмо- 
сФеркому давлению. Поэтому, съ измфнешемь атмосхернаго 

давленя, температура кипя каждой жидкости измФняется. 
При среднемь атмосфхерномъ давлени, точка киля со- 

отвфтствуетъ. для 

рту 5, се еааеа а 300% 
льнянаго масла. ...... 310 
сБрной кислоты ........ 310% 
СВры съ ое а 200 
ФосФора. -.....-.-. . 290% 
скипидара... ...... . 1570 

ВОДЫ аа, ее лота, 100 
бензина. ........... 808,10 
алькоголя ........... 789,40 
древеснаго спирта....... 655,50 
хлороФорма.......... б60°,30 
сЪрнистаго углерода. ..... 47° 

сБрнаго эфира......... 3710,80 
срнистой кислоты....... 105,00 

$ 178. Единицею тепхорода, по Реньо, называется коли- 
чество его, необходимое для повышеня температуры 1-0 
Фурипа воды отъ 0? до 1. 

Теплоемкостью, отпносительнымь или удълонымь теплоро- 
домь пиьла называется число единицъ теплорода, необходимое 
для повышеня температуры г-10 фунта этоло ттьла отъ 0° до 15. 

Вообще тЬла въ твердомъ состояни имфютъ меньшую 
теплоемкость, нежели въ жидкомъ, и ЧЬмъ ихъ плотность 
менфе, т$мъ теплоемкость болфе. Обыкновенно въ предЪ- 
лахъ 0° до 100%, теплоемкость тфлъ измФняется такъ мало, 

что ее можно принимать постоянною, и въ такомъ случаЪ 
также единица теплорода есть расходъ его на повышеше 
температуры Т-го фунта воды на 1°. 
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Поэтому, для повышеня температуры & Фунтовъ т$ла, 

съ теплоемкостью ш до #, необходимо 
264 единиць теплоты. 

Далъе, если б1—вЪсъ одного изъ тфлъ, 

й — его температура, 

ил — его теплоемкость, 
С, @, 2, соотвЪтствуюция величины дру- 

гого однороднаго тфла, то при смьшени этихъ тфлъ тем- 

пература см5си 
ро Е бу 
не: 6, 

и обратно, по извЪстной температурз смЬси +, теплоем- 
кость одного изъ тЬлЪ 

в; @, ((— 8) 
в. 9. 

и: = 

Теплоемкость сплавовъ и смёсей опредфляется прибли- 
зительно теплоемкостью входящихъ въ составъ ихъ тЬлъ. 

{Таблица теплоемкости твердыхъ и жидкихъ тфлъ № 37). 
(Таблица теплоемкости газовъ, при постоянномъ давле- 

нм № 38). , 
Второй столбецъ == произведено перваго столбца на 

плотность газа, сравнительно съ воздухомъ. 

По Деларошу и Берару теплоемкость газовъ, какъ 
при одинаковомъь объем, такь и при одинаковомъ вЪсф, 

различна и выражается слБдующими числами, 
(Таблица теплоемкости № 39). 

Примиьфз Г. Опредфлить количество тепла, необходимаго для повы- 
шены температуры 10 хунтовт сплава изъ 90 част. мёди и 10 част. оловат 
ОТЬ 20? до 200°. 

Теплоемкость мбди = 0,09515. 
з олова = 0,05660. 
ь сплава 

= 0,90 Х 0,09515 оо х 0,05660 =0,09130 

и расходъ тепла = 

= 0,09130 Х 10 (200— 20) = 0.09130 Х 1800 = 164,34 един. 

Принтрз 1. Опредьлить температуру смЪси изъ 1-го зунта воды при 
100? и 5 Фунт. алькоголя при 32°. 

= 
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Количество 1 хунта воды, при 1007, содержить 100 единниь тепла 
п 5 зунтовъ алькоголя, прн 32°=—5 > 32 Х 07=112 един. тепла, то въ 

6 хуптахь см5си будетъ заключаться: 
100 112=212 един. тепл. и потому температура ея = 

"ВХ 212 = 35'°. 

Примтрь ТП. При давлент въ 30 дм. п 07, вфсъ 1 куб. саж. воз- 

духа = 0,0897 Х 343 = 30,767 Фунт. п потому, для повышешя темпера- 
туры этого объема на 1°, необходимо израсходовать = 30,767 Х 0,2378 = 

=7,316 ед. тепл. Еслн пространство это запято водянымь паромъ, то 
потребуется = 7,316 Х 1,2405 =9,076 ед. тепл. 

Тьла, при переход изъ тверлаго состояшя въ жидкое, 
или изъ жидкаго въ газообразное, поглошаютъ нфкоторое 
количество теплорода, которое называется скрытымь, по- 
тому что оно не повыщаетъ температуру т$лъ; такимъ об- 
разомъ, температуры плавлешя тЬлъ и кипфшя жидкостей 
(при неизмённомъ лавлени) всегда постоянны. При пере- 
ход$-же въ первоначальное свое состояще, тфла выдёляють 

весь поглощаемый ими теплоролъ. 
Такъ Т Фунтъ тающаго льда, при ‘0°, поглощаетъ по де- 

ла-Провостайю, Десенути Реньо, —79 и по Персону 79,25 

един. теплоты. 
При плавлеши поглошають единиць теплоты, по Пер- 

сону: висмутъ — 12,64; олово —14,25; свинець —5,37; се- 

ребро — 21, 7; цинкь—28,13; ФосФорь— 5,03; сБра— 09,37. 

При обращеши въ насыщающ паръ поглощають еди- 
ницъ теплоты, по Депрецу: 

Вода, еее  БЗГ 

АЛКОТОЛЬ оке ааа о ме. (207 
скипидаръ .........- . 76,80, 

сфрный эФирь ........ . 96,80, 

Охлаждающия см5си составляются изъ тёлъ; взаимное 
химическое средство которыхъ способствуетъ ихъ таянно, 
при которомъ необходимое количество скрытаго теплорода 
заимствуется съ возможною скоростью отъ окружающихь 
предметовъ. 

Составныя вещества охлаждающихь смфсей слфлуеть 
измельчать и смфшивать какь можно быстрЬе. 
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(Таблица охлаждающихь смфсей съ соотвфтствующимъ 
пониженемъ температуры № 40, по Ловицу и Уалькеру). 

Теплородныя и нафьвательныя способности тзьль. Всякое 
тьло, нагрьтоедо нёкоторойстенени, обладаетъ способностью 

испускать тепло, т. е. сообщать его окружающимъ предме- 
тамъ менфе возвышенной температуры. Тепловые лучи сл$- 
дують законамъ свфтовыхъ, т.е. направляются по прямымъ 
лишямъ, и напряжене ихъ обратно пропоршонально квадра- 
тамъ разстоявй отъ`источника теплоты и измфняется съ 
синусомъ угла наклонешя лучей къ плоскости испусканйя ; 
далфе лучистая теплота пересБкаетъ воздухъ, не нагрФвая его. 

Лучеиспускательная способность ттьль вообще тмъ менфе, 
чфмъ поверхность ихъ глаже`и тЬмъ болфе, чфмъ поверхно- 
сти эти представляютъ болфе ‘шероховатостей. 

Теплородъ, падающий на тЬло, частью имъ поглощается, 
частью-же отражается и относительныя величины той и дру- 
гой части называются отражательною и поглощательною спо- 
собностями тфла. Обыкновенно принимаютъ, что поглоща- 
тельная способность тЬла равняется его испускательной 
и дополиенио его отражательной способности; такъ, если 
принять испускательную способность тБла == 100, поглоща- 

тельную =90, то отражательная будетъ ==10, если только 
количество падающей на тфло теплоты == 100, 

Золото, серебро и олово обладаютъ слабою поглощатель- 
ною способностью, которая вообще болфе длятфлъ съ поверх- 

ностями матовыми и темными; способность эта для одного и 
того-же тфла зависить также отъ силы источника (за исклю- 
ченемъ покрытыхъ сажею) и наклонен1я поглощаемаго тепла. 

По де-ла-Провостайю и Десену отражательная способ- 
ность металловъ не измфняется при наклонешяхь меньшихъ 
70°; при большихъ-же наклонешяхъ она уменьшается замфтно; 
такъ при.углахъ въ 75° или 80° она равняется почти 0,94, 
соотвётствующаго малымъ наклоненямъ. 

Отражательною теплоцвьтностью называется способность 
тфла отражать неодинаковыя количества лучей разныхъ 
источниковъ тепла; тфла, отражающия равныя части всякихъ 
тенлородныхь лучей, называются теплобълылиг. а совсфмъ 
неотражающия—тецлочерными. 
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По Меллони и др. металлы и кристаллы теплобфлы; бЪлая 

бумага, черный китайсюЙ лакъ, полотна, шелковыя матери 

и проч. теплоцвзтны; сажа и свинновыя бФлила теплочерны, 
хотя и не вполн$. 

(Таблица лученспускательной и поглощательной способ- 

ности тЬлъ № 41, по Лесли, Меллони, де-ла-Провостайю и 

Десену). 
Теплопрозрачность или дтатермизмь тфлъ есть способность 

ихъ пропускать черезъ себя теплородные лучи; и если лучи 
отъ одного источника проходять черезъ т$ло съ большею 
легкостью нежели отъ другого, то тло называется зтепло- 
цеытнымь; до сихъ поръ извфстно только одно нетепло- 
цвфтное тЪло, — каменная соль. 

Тьла проводять теплоту неодинаковымъ образомъ и тел- 
лопроводная способность ихъ выражается слфдующими отно- 
сительными числами (Таблица № 42). 

Вообще тфла, не имъюцшя плотной массы, т. е. т$ла съ 
сложешемь волокнистымъ и заключающия потому въ себъ 
много воздуха, напр. хлопчатая бумага, шерсть, пухъ, дре- 
весныя опилки, тонюй угольный порошокь принадлежать 
къ самымъ дурнымь проводникамь тепла. 

Эидкости (кромф ртути) и газы также почти не прово- 
дятьъ теплоты, особенно если не имъютъ движения. 

$ 179. Охлаждоме тёла или расходъ имъ тепла происхо- 
дитъ волЬдстве его лучеиспускательной способности, при- 
косновеня съ его поверхностью холоднаго воздуха и теп- 
лопроводности его матерала и всегда пропорщонально 
поверхности охлажденя. 

По Ньютону, скорость охлаждения: 

У=К (&—#) 

тдь # — температура лучеиспускающаго тфла, 
# — температура окружающей среды и тфла, 
К — коэФФищенть, зависящий отъ природы тБла. 

Этоть законъ, однако, весьма не точенъ, такъ какъ ско- 

рости охлаждешя измфняются гораздо быстрфе. Впрочемъ 
ВЪ предЗлахъ разности температуръ, не превышающей 20%, 

можно съ достаточнымь приближешемъ пользоваться этой 
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формулой, для большей-же разности температуръ, скорость 
охлаждения черезъ лучеиспускаше гораздо лучше выражается 
посредствомь Формулы Дюлонга и Пти. По этой Фхормуль 
потеря теплоты тфломъ въ часъ, на Т квадр. хутЪ поверх- 
ности, равна: 

{ 5} 
9== 124,72 .в.а-1 ее 

гдЪ н — есть температура окружающей среды, 

{— температура поверхности лучеиспускающаго тфла, 
%— коэФфишенть, измфняюшийся въ зависимости отъ рода. 

наружной поверхности лучеиспускающаго тФла, 
а — постоянное число == 1,0077. 

если назовемъ черезъ х выражеше 
: («6 ) 

х== 124,72. ш \а—1 

то хормула приметъ видъ #». 

Въ нижеслфдующей таблицф дается величина коэффи- 
щента # для различныхь тЬлъ, согласно съ опытами Пекле. 

Серебро полированное.. ... .0,0295 
Песеребренная бумага... .. 0,0953 
Латунь полированная ..... . 0,0585 
Позолоченная бумага... .. .0,0522 

Медь красная. ........ . 0,0363 
Цинкь еее. - 0,0544 
Олово... .:.. . - 0,0488 

полированное. . . .0,1021 

»Келзо |} проолихованное. . ‚0,1474 
листовое |.обыкновенное. . . .0,6284 

`ржавое. ..... .0,1622 
Чугунъ новый. ........ . 0,7101 

„ ржавый. ....... . 0,1622 
Стен ох ее гала в о 6001 
Мьль въ порошк$. .... . .0,1532 
Древесныя опилки... .... .0,8008 
Древесно-угольный порошекъ .. 0,7759 
Песокь мелюй ........ . 0,8212 
Полотно намасленное. .... .0,8416 
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Бумага а вр +. 058553 
Сажа.- нина к в 410:9007 

Строительный камень... ..: . 0,8167 

Известь... + 0,8167 
Дерево. (.......... - 0,8167 
Шерстяная матеря. ..... - 0,3348 

Каленкоръ.. ..-..--. . 0,8280 
Шелковая матеря. ...... . 0,8416 

Вода: бекон ол 2045 
Деревянное масло... ..... 1,0424 

Для бумаги и матери цвфть не имфеть вмявя на луче- 
испускательную способность. Вс вещества въ видф аморх- 
наго порошка имфютъ одинаковый коэффишенть лучеиспу- 
скан. 

Изъ опытовь Массона видно, зто свфтлые и темные лучи 
теплоты не одинаково пропускаются сквозь различныя сере- 
дины; такъ стекло вполн пропускаетъ свфтлые лучи и зна- 
чительно поглащаеть темные. На этомъ свойств стекла 
основано употреблеше передъ каминами экрановъ, умфряю- 
щихъ жаръ оть лучистой теплоты, испускаемый горящимъ 
топливомъ и нагрфтыми стфнками камина. 

Потеря тепла оть соприкосновентя съ воздухомь зависить 
отъ превышешя температуры тфла надъ температурою при- 
касающагося къ его поверхности воздуха, отъ величины и 
Формы тла, но не оть рода поверхности тфла и темпера- 
туры окружающей его среды. 

Подобно предыдущему, по закону Ньютона, для охлаж- 
деня отъ соприкосновешя дается хормула 

а=и @— ай) 

гдф +— температура нагрфтаго тфла, 
й — температура окружающей среды, 

Я — коэФФишенть, измняющся сообразно Форм$ и раз- 
мЪрамъ нагрЪтаго тфла. 

По Дюлонгу такая потеря теплоты опредфлится Фор- 
мулой: 

1,233 
0,552 Хы @—а) =м:. 
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Эта зависимость выражается слёдующимь образомъ: 

а) Для горизонтальнаго цилиндра или трубы съ раду- 
% 9,208. 

сомъ= 1, коехФишенть м ==0,4669-- 22. я 
По этой хормулЬ разсчитаны численныя величины 1 для 

ралиусовъ отъ 1-го до 12 дюймовъ и оть 1-го до 5 Футь, 

которыя и даются въ таблиц № 43. 

При м = = 0,4669 представить коэфФищенть охла- 
жденя отъ соприкосновешя для горизонтальной плоскости. 

Для вертикальнаго цилиндра или трубы съ рамусомъ + 
и высотою #, коэфФишентъ м будеть равенъ: 

0.0: 0,75 
в= [03458477 аз 

На основаши этой Формулы даются численныя величины 
12, въ сльдующей таблиц, гдЪ радусъ * измфняется въ пре- 
дБлахъ отъ 1-го до 12 дюймовъ и затфмъ отъ 1-го до 5 Фу- 

товъ, а высота й отъ 1-го до 35 Футъ. 
(Таблица № 44). 

Если тЬло, отдающее теплоту, ограничено. вертикально 
плоскостью, то полагая въ предыдущей хормулв „=0, по- 
лучимъ: м 

Е й =0,4002 -- У 

гдь ® есть высота этой вертикальной плоскости, отдающей 
теплоту. Таблица, составленная по этой ФормулЬ для вы- 
соть оть 0,5 до 35 Футъ, даеть величину коэфФищента м 

для этихь высотъ. (Таблица № 45). 

Наконець слФдующая таблица № 46 даетъ численныя 
1,233 

величины выражении: 0,552 (#—8) для (#—8), измняющейся 
оть 1-го до 200 (Таблица № 46). у 

Количество теплоты, передаваемой прикосновешемъ, во- 
обще зависить отъ скорости теченя воздуха, окружающаго 
нагрфтое тБло. 

Такъ опыты, произведенные Серомъ съ вертикальной 
трубой, скорость теченйя воздуха около которой измфнялась 
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отъ 2,32 до 1512 Фхуть дали измфнеше въ величин коэФ- 

Фищента Ки, соотвётственно оть 3,5 до 9,7. Этимъ обусло- 
вливается зависимость х оть разницы температуръ между 
нагрьтымь тБломь и окружающихь воздухомъ; такъ какъ 
чмъ эта разность будетъ больше, тЬмъ больше будеть и 

скорость восходяшаго движешя окружаюшаго нагрфтое тфло 
воздуха. Поэтому же для вертикальнаго цилиндра 7 всегда 
больше чЪмъ для горизонтапьнаго. Такъ, напримзръ, вер- 
тикальный цилиндръ, высотою 1 ®. даметромь 6" имфеть 
М =0,7419; для горизонтальнаго-же цилиндра тфхь-же раз- 
м5ровъ м =0,5237. 

Поллощене теплоты. РумФордь для небольшихъ разно- 
стей температуръ, а Лепровостей и Дезенъ (Гергоуомауе 
её Деза5) для значительныхь, нашли, что поглощеше т$- 
ломъ теплоты отъ окружающей его болЪе нагрётой среды 
происходить по т$мъ-же законамъ, по которымъ происхо- 
дитъ и охлаждеше. 

Хотя для высокихь температуръ коэхФищенты # и й не 
будуть совершенно одинаковы съ коэффищентами для охла- 
ждешя, но для практическихь цфлей можно съ достаточной 
точностью принять, что законы охлаждешя и поглощеня 
теплоты совершенно одинаковы. 

Тогда, если мы будемъ руководствовать закономъ Нью- 
тона, то имЪемъ: 

для лучеиспусканя = 
для прикосновешя 7: 

8 (#— а) 
и (м 

Складывая и называя: »--и черезъ \/, получимъ: 

У =Е- и (— в), 

а обозначивь #--№ черезь О, имфемь общую Формулу, 
относящуюся какъ для охлажденя, такъ и для поглощешя 

теплоты тлами: 
М=о @— в). 

Здёсь коэфФишенты # и & даны въ таблицахъ. 

Если принять Формулы Дюлона и Шни то: 

У = и: 
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Впрочемь надо оговориться, что если теплоизиянйе про- 
исходить всегда двоякимъ образомъ, т. е. посредствомъ 
лучеиспускашя и прикосновеня, то теплопривяпие иногда 
ограничивается однимь прикосновешемъ и въ такомъ слу- 
чаЪ, въ хормуль Ньютона, для поглощевя теплоты надо 
положить #=0и О=и. 

По Формул$-же Дюлонга и Пти будетъ: У = м. 

$ 160. Переходь теплоты через» стёну. Если мы представимь 
себЪ стфнку, чер. 2073 (текстъ), нагрфваемую съ одной ея 
поверхности, то теплота.будетъ распро- 
страняться черезъ толщу стФнки до дру- 
гой ея поверхности; при этомъ Нью- 
тонъ даетъ законъ распространения те- 
плоты, принимая, что количество ея, рас- @ 
простраиившееся сквозь толщину стны, 
прямо пропорщюнально разности темпе- 
ратуръ поверхностей по обф стороны 
стфнки, величин$ поверхности стфнки и 
численному коэфФищенту, зависящему р. 207}. 
оть вещества, изъ котораго сдфлана 
стЪика и обратно; пропорщональна толщин® стФики. 

Если (й—#)— разность температуръ обЪихъ поверхностей; 
в— толщина стфнки; 
з— поверхность стёнки, черезъ которую передается те- 

плота и 
^— коэФФищентъ, зависяний отъ матерйала стФнки, назы- 

ваемый коэффииентомь теплопроводности, то имЪемъ, что 
количество проведенной въ течеше одного часа теплоты, 
будетьъ равно: 

&* 

Иа. 
Если мы положимъ теперь, что 5= 1; й в = 19 иг =1, 

причемъ за единицу линейнаго измфреня примемъ 1 хутъ, 
то получимъ: И=^, 

т. е. коэФФищенть теплопроводности представляегь со- 
бою то количество теплоты, какое пройдетъ черезъ 1 квадр. 
Футь поверхности стны въ Г хуть толщины, при разности 
температуръ обЪихъ поверхностей въ Г градусъ. 
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Въ прилагаемой таблиц дается величина коэфФищента 
теплопроводностей, полученная Видеманомъ и Францомъ 
для металловъ и Пекле для прочихъ тлъ (Таблица № 47). 

Такимъ образомъ мы имфемъ для перехода теплоты че- 
резъ 1 квадр. хутъ поверхности стфны, имфющей толщину. 
е три выраженя: 

Т) для теплопринятя 

= е @— в). 
2). для теплопроводности 

Жив). 
3) для теплоизляшя 

=е(#—ю); 
ГДЬ 

{— температура воздуха по одну сторону стфны, 
в — температура поверхности стфны, соприкасающейся 

съ воздухомъ, имвющимъ температуры &, 
2 — температура поверхности стфны по другую ея сто- 

року, 
 — температура воздуха, соприкасающагося съ поверх- 

ностыо стБны, имфющей температуру г. 
Предположимъ, что имфемъ стьну толщиною е Фут, что 

съ обфихъ ея, параллельныхь между собою, сторонъ, къ 
этой стьнф соприкасается воздухъ и пусть съ одной стороны 
стЬнка нагрфвается. Теплота, воспринимаемая поверхностью 
стьнки, проводится черезъ толщу стфнки и другой, наружкой 

поверхностью ея передается воздуху, къ ней прилегающему. 
Допустимъ, что воздухъ, прилегающий къ стьнкЪ, со стороны 
пеплоприняпия и окружающе предметы имфютъ одинаковую 
температуру по всей поверхности стБны, назовемъ ее $; та- 
кимъ-же образомъ, пусть во всёхъ точкахъ соприкосновения 
съ поверхностью тенлоизияния, воздухъ и предметы также 
имыють одинаковую температуру &. Принявъ затЬмъ, что 
количество теплоты, воспринимаемое единицей поверхности, 
въ течеше часа, постоянно и, что слфдовательно, передача 
топлоты черезъ стфнку установилась такъ, что все количе- 
ство теплоты, воспринимаемое единицей поверхности стЪнки, 
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проходить черезъ ея толшу. и отдается единицей поверх- 

ности теплоизляшя окружающему воздуху, то можемъ на- 
писать: 

ЕО (—фв = А =^@—в = = 9' @— 5. 

Въ этихъ выраженяхь желательно исключить темпера- 
туру обфихъ поверхностей стфнки, такъ какъ ее крайне за- 
труднительно измфрить и тогда, въ зависимости отъ осталь- 
ныхь данныхъ, слБдуетъ опредёлить количество теплоты ИЙ 
проведенное черезъ стБну. 

Возьмемь выраженя для ИЯ и И» и опредёлимъ й 

® 
+в 

# = 
» 1 +е 

вставимь сюда выражеше для :з, взятое изъ Ил и Из и 
равное 

ь=+ 9-5) 
получимъ 

Е Фе. в. Ач: 
т 19-59’ @ 4% 

по раздфленм числителя и знаменателя на ©’, ("и ^ найдемъ: 

т т ен 

подобнымь же образомъ найдемъ; 

Подставляя затфмъ въ выражеше для теплопроводности 
выфсто й и №, найденныя для нихъ выражешя, получимъ: 
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—ь о Зы. ВВ 
т е 1 Е 

Отсюда мы видимъ, что количество теплоты, перешедшей 
черезъ стзну, прямо пропоршюнально разности температуръ 

воздуха по об стороны стфны. 

Если разность #—№ возьмемъ равной единицЪ, то полу- 

чимъ выражеше 

и = т 
=. е т 

эта 
показывающее, сколько единицъ теплоты перейдетъ черезъ 

1 кв. Футь стЪнки изъ материала, имЪющаго коэФФИиЩенть 

теплопроводности ), при ‘условяхь, соотвётствующихь коэхФ- 

Фищентамь теплопринятя и теплоизлявшя ©’ и 0", считая 
стЪнку толщиною е. 

При передачЪ теплоты черезъ тонкя металлическя стнки, 

какъ напр. черезъ стфнки котловъ, гдЬ толщина стфнки не 
превышаеть о,5 дюйма, ^, для жельза=20,84, слЪдовательно: 

величина весьма малая, сравнительно съ величиной осталь- 

ныхъ членовъ знаменателя г и $ поэтому можно сказать, 

что толщина тонкихъ металлическихь стьнокь не имЪетъ 
вляшя на количество проходящей сквозь нихъ теплоты, ко- 
личество же послфдней зависить отъ свойства поверхностей 
теплопринятя и теплоизляшя и‘тЬхъ жидкостей или газовъ, 
которые находятся по обЪ стороны стфнки. 

Что касается до теплопроводности жидкостей и газовъ, 
то какъ видно изъ таблицы для », она весьма незначительна, 
на основаши чего, какъ извьстно, подогр5ваше жидкостей. 
производится снизу; причемъ болфе или менфе равно- 

мёрное нагрфваше ея происходить отъ циркулящи, вслёд- 
стве восходящихъ и нисходящихъ токовъ, а не отъ тепло- 

проводности. Такимъ образомъ, на ничтожной теплопро- 
водности газовъ основано употреблеше мфховаго платья, 
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окутываше растенй на зиму соломой и вставка двойныхъ 

переплетовъ на зиму. Въ послфднемъ случаЪ надобно обра- 
щать внимаше, чтобы оконопатка и обмазка обоихъ пере- 
плетовъ была производима тщательно, иначе, если внёшнйЙ 
холодный воздухъ будетъ проникать въ пространство между 
переплетами и понижать тамъ температуру, то комнатный 
воздухь, содержащй всегда въ себф большее количество 
пара, чёмъ наружный, при прикосновеши къ холодному 
стеклу зимняго переплета, будетъ конденсировать часть 
паровъ, которые, осаждаясь "на стекл, производять потеки. 

Если же комнатный воздухь будеть попадать въ про- 
странство между переплетами, тогда явлеше будетъ проис- 
ходить на стеклахъ лФтняго переплета съ тою разницею, 
что при весьма низкой наружной температур, вода на 

стеклЬ лЬтняго переплета будеть 
замерзать и сдфлаеть его непро- 
зрачнымъ. 

Переходь теплоты черезь двой- @. 
ную стьику. Если стЪна, проводя- 
щая теплоту, состоить изъ двухъ 
приставленныхь другь къ другу 
тьлъ, обладающихъ различными теп- 
лопроводными способностями, чер. 
2074 (текстъ), то, по’ установлеши 

движеня тепла, количества теплоты, проходящя черезъ объ 
стЬнки будуть равны и можно написать: 

Чер. 2074. 

НН ^. 
= &- о, == —%), 

ГД Хи — коэФФищенты теплопроводности обоихъ тлъ, 

составляющихъ ствну; 

е И ев, — толшины частей стфнки, имъющихъ соотвфт- 

ственные коэффишенты теплопроводности“) и *; 

й и 8 — температуры обфихъь наружныхъ поверхностей 
стнки; 

фи &— температуры воздуха по обЪ стороны стфнки и 

2 — общая температура прикасающихся другъ къ другу 
поверхностей двухъ тфлъ, составляющихь стфнку. 



Изъ равенствъ 
й * 

И. (@#— в) и И: = (й—в) исключимъ #, сравнивъ при 

немъь коэфФишенты 

сложимь 

Подставимъ вмфсто й и 8 ихъ величины, выведенныя изъ 
выраженй 

И’ —=9 4—1); = @ @—ю); 
т т. 

в = —5; в = ан ® 

получимь 

((—№) 
‚ = 7 

Е] т 1 

аа 95% 
. 2.) 

а по раздфлеши на РЕЯ окончательно находимъ: 
а 

ем 
й К 

тыква 
Такимь же образомъ для стВны, состоящей изъ » слоевъ, 

соприкасающихся между собою, но имфющихь различную 

теплопроводность: 

Е 
и т 1 О Е, : 

т ыы РАЯ ВЫ: ЧТВ. 3 
тата Ны+ 

ей — 1’ 
Ян —1 

Переходь теплоты черезь двзь сильны съ воздуиинымь про- 

слойкомь. Когда стЪна состоить изъ двухь параллельныхъ 

слоевъ, раздфленныхь пространствомъ, занятымъ воздухом, 
причемъ это пространство достаточно широко, чтобы воз- 
духъ въ немъ могь пиркулировать, чер. 2075 (текстъ), тогда 
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для простоты, разсчета, можно предположить, что средняя 
температура воздуха, занимающаго промежутокъь между 
двумя стЪнами, будетъ нёкоторая #, причемъ >> и сл$- 

довательно количество теплоты, прошедшей черезъ ст$ну, 
толщиною е хуть, съ тепловодностью *. будетъ: 

—# 

И ричт- 
"9 

м. 

Количество же теплоты, прошедшее чрезъ другую стБну, 
толщиною @ Футъ, съ теплопроводною }, 

иолучимь И’з = = 

Когда переходъ теплоты войдеть въ состояше постоян- 
ства и все количество теплоты, 

воспринятое внутреннею поверх- 
ностью стфны, пройдеть чрезъ 
06% стфны и передастся воздуху, 
находящемуся по другую сторону 
двойной стфны и имбющему тем- 
пературу г, тогда будеть 

ИЛ, = И’: и слБдовательно 
# г Чер. золу. 

Для исключеще неизвъстной температуры #, сравнимъ 
при ней коэфФищенты, получимъ: 

ай. сложивъ и принявъ, 
и-и.м 
ель что Ил = И = И, 

и-— им, ) которое возьмемь за скобку, 

будемъ имфть: 

И (+) мы И (ше ыы Ши. 
откуда 
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Если М= М, т. е. обЪ стороны одинаковой толщины н 
сдфланы изъ одного матерлала, то 

__ ТУ Ь 
иъ=з (5). 

Если, наконецъ, стБна состоитъ изъ ньсколькихъ отдфль- 

ныхь слоевъ, раздфленныхь между собою воздушными про- 
межутками, то при в слояхъ получимъ: 

#—& 
им, м, --. 

ИЬ М1 

гдъ М М №... Ми—1 коэхфищенть перехода теплоты 
черезъ каждую отдЬльную стфнку, на 1° разности темпера- 
туръ воздуха по обф стороны стёнки. 

Для примфра, возьмемъ двойную стфну съ промежуткомъ 
воздуха, причемъ 

6 
Ик= 

+ (+). 

Положимъ, для простоты, что обЪ стЬнки одинаковы по 

толщинВ и матерйалу ихъ составляющему, т. е., что 

КромЪ того, пусть вс5 наружныя поверхности обфихъ 
стнъ будуть также совершенно одинаковы, тогда 9—4 и 

Пусть двойная стна а вертнкальная, высота ея = 
20 х.; толщина каждой стфны =0,50 Футъ, при этомъ 

=0,5; @=Е-+ = ЕН 

Би. 
5. 

Возьмемъ для’ сравнешя сплошную стЪну, равную по 

тогда И’ = 



131 

толшинв обЪимъ стБнамъ вм5стБ съ прослойкомъ между 
ними воздуха, принявь ширину прослойка также равнымъ 
0,50 Футь. 

Въ этомъ случаь: 

И/» = = 

ЗА 
ГД е=0,5; и при 9 = ©! == 1,2753 

получимъ- И/з = а 

поэтому отношенше 
Е 2 ов 

Такь что сплошная стЪна, на которую употреблено въ 
1,5 раза болфе матер!ала, чфмъ на двойную съ прослойкомъ 
воздуха, проводить теплоты, при одной и той же разности 
температуръ воздуха, по обф стороны стфны на 12% болфе, 
чФмъ двойная стфна. 

Это указываеть, что кладка изъ пустотфлыхъ кирпичей 
или съ оставлешемъ воздушныхъ прослойковъ, пропускаетъ 
теплаты менфе, нежели клад- 
ка изъ сплошныхъ кирпичей, 
при той же толщин стны. 

Однако, указанный здЪсь раз- 
‘счет опредфленя перехода . 
теплоты, черезъ стнку съ ва 
воздушнымь  прослойкомъ 
весьма неточенъ и можеть 
служить для тЬхъ случаевъ, 
когдаможно довольствовать- 
ся весьма грубымъ прибли- Чар. 2076. 
жешемъ. Ф. Пауль даеть 
„другой способъ, чер. 2976 (текстъ), болфе точный, которымъ 
и надо пользоваться при разсчетахъ охлаждешя черезъ стВны 
съ прослойкомъ воздуха. 

Обозначимъ черезъ: 

Т— температуру воздуха и твердыхъ тль со стороны 
-тепловоспрятя. 

а 

9 
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+ температуру тепловоспринимающей поверхностиствны. 
аа и а: температуры поверхностей стфнъ, обращенныхь 

къ воздушному прослойку. 
& — температуру охлаждающейся поверхности стзны н 
Ть — температуру наружнаго воздуха и твердыхь тЬлъ 

со стороны теплоизмяня. 

Составляя уравнешя для тепловоспрят!я, теплопровод- 
ности и теплоизляшя, въ перюдъ установившагося режима, 
получимъ подобно предъидущимъ случаямъ: 

У=а-0=% (а) ава ш 1). 

Что же касается до перехода теплоты черезъ воздушный 

прослоекъ, то онъ будеть пронсходить какь лучеиспуска- 
немъ, такь и прикосноветемъ циркулирующаго въ про- 

слойкф воздуха, нагрвающагося о поверхность съ темпера- 

турой а и охлаждающагося отъ прикосновешя къ поверх- 

ности съ температурой 22, т. е. переданная такимъ образомъ, 
теплота выразится по Ныютону черезъ Оз (м — 2). 

При этомъ 
О=К- ЮЖ; 

гдф Ю— теплопередача черезъ лучеиспускаше и В—тепло- 
передача черезъ прикосновене. 

Послфдняя однако происходить черезъ посредство воз- 
духа, который, поднимаясь вдоль поверхности съ темпера- 
турою за, нагрфваеть до температуры, которая Судеть ниже. 
а: и, опускаясь вдоль поверхности съ температурою а», 
охлаждается до температуры, которая будеть выше а». 

Принимая среднюю температуру этого воздуха, равной 
средней ариеметической 

Хх, ^ Е 

получимь теплопередачу черезъ прикосновеше на разность 
х.--х. хх, 

2 2 

дача теплоприкосновешемъ выразится черезъ Ех — Аз и вся 

температуръ А! — › и слфдовательно, пере- 
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передача теплоты черезъ воздушный прослоекъ, будетъ равна 

@& в-®=(к+ 9) -ху= и. 

Такимь образомъ мы имБемъ рядъ уравненй послЪдо- 
вательной передачи теплоты черезъ стфну: 

Иа 0 = 6—=)=(к-+ 2) а - 2х 
=80-—я= @ #—т7)). 

Опредфляя отсюда послфдовательно разности температуръ: 

Тьма, м— 2 в пий— Пи 

также послфдовательно складывая ихъ, получимъ: 

те т в т Иа.) Е ЧЕ ЕНа 4 
откуда 

Если стьны по обф стороны воздушнаго промежутка 
сдвланы изъ одинаковаго матер!ала. и имвють одинаковую 

толщину, то 

27 

чай 

Переходь теплоты черезь оконныя стекла. Такъ какъ 
оконныя стекла имфють незначительную толщину, то, по 
сказанному выше, можемъ принять, что количество теплоты, 
прошедшей сквозь стекло, не зависить отъ толщины стекла. 
Поэтому, назвавъ черезъ # и температуры воздуха по обЪ 

стороны стекла и обозначивъ черезъь х среднюю темпера- 
туру самого стекла, имфемъ: 
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И =6(—2=9: @—&), 

примемъ, что @= @, тогда 

подставляя эту величину Х въ выражеше для И” найдемъ 

1—8 (5) 
Если имфется 2 ряда стеколъ, то взявъ выражене для 

№, при существования воздушнаго прослойка и приравиявъ 

е=0, имфемъ: 

Наконець, при 3-хъ рядахъ стеколъ, подобнымъ же обра- 
зомъ найдемъ: 

® И? = эт 

КЕ 
2 

Откуда получимъ отношеня: 

что при} —®=1, а также при к=о0,66 и 8 =0;5 (полагая 

окно высотою 7 хутъ) даеть отношешя: 0,58 : 0,35 :0,21, или 

принимая количество теплоты, проходящее черезъ одиночный 
переплеть за единицу, получимъ отношения: 1:0,6:0,362. 

Непосредственные опыты дали Пекле отношенше коли- 
чества теплоты, проходяшаго черезъ одиночный и двойной 

переплеты въ видф: 1:0,542. 

Примфнеше хормуль Дюлонга и Пти. ВсЬ вышеприве- 
денные разсчеты произведены, принимая за основаше хормулу 
Ньютона, которая вфрна только при разности температуръ 
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не свыше 20°, поэтому при большей разности температуръ 
слёдуеть производить разсчеть передачи теплоты, пользуясь 
Формулами Дюлонга и Пти, которыя для этого можно 
представить въ такомъ видЪ: 

ы | е—в ) 

в ". 1—1 7 =» для лученспускания. 
—& 

1,233 

95. ШВ м для прикосновеня 
ь 

гдь ри м -—-величины намъ извфстныя для каждаго частнаго 

случая. 

Тогда @ можеть быть изображено въ вид: 

Я=ь-Ь я 

слдовательно по предыдущему 

== (Нэт) (#—#) = 8 &—в) 

Безъ сомнфшя, для примфненя этихъ хормулъ, требуется 
знать не только разность температур», (&— й), но и какая 
именно температура Ы должна быть подставлена въ выра” 

жеше для величины », что затрудняетъ ея примфнеше для 
общихъ случаевъ, гдф такъ удобно пользоване Фхормулой 
Ньютона. Наприм., опредфливъ охлаждене помфщешя отъ 
перехода теплоты черезъ наружную стёну, на 1° разности 
температуръ по обЪ стороны стЬны по хормулЪ: 

= 
аа 
ча 

остается для какой угодно разности температуръ помножить 
№ на (—#): | 

При употреблени же Формулы Дюлонга и Пти, необ- 
ходимо для каждой разности температуръ опредфлять @ и 
@, потому-что въ нихь входить », зависящая отъ &, и это 
заставляетьеще опредфлять температурыповерхностейстьны, 
безь чего можно обойтись, при употреблени Формулы 
Ньютона. 
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Стльнки съ фебрами, чер. 2077 (текстъ). 

Чучунныя стфнки нагрфвательныхь приборовъ иногда 
снабжають приливными ребрами. Ребра эти могутъ быть 

устроены только съ одной наружной стороны стфнки или 
на обфихъ поверхностяхь какь на наружной, такь и на 
внутренней. Разсмотримъ сначала первый случай. Ребра на 

поверхности стфнокь уменьшаютъ отдачу теплоты въ воз- 
духъ оть единицы площади такой поверхности, какъ потому, 

что при этомъ увеличивается сопротив- 
леше движенио воздуха вдоль нагртой 
поверхности, такъ и потому, что луче- 
испускаме происходить частио отъ од- 
ного ребра къ другому. Опыты указали, 
что количество теплоты, переданное Т-мъ 
квадратнымъ хутомъ поверхности съ реб- 
рами, составляетъь около /з того коли- 

Чер. 2077. чества теплоты, какое при‘всхь оди- 

наковыхъ услошяхь передается воздуху 
съ 1-го квадратнаго хута гладкой поверхности, иногда же 
доходить даже до 0,5. 

Обозначимъ черезъ \№» количество теплоты, передаваемое 
черезъ чугунную стну въ 1 часъ времени. Когда движеше 
тепла установится и гладкой поверхностью будетъ воспри- 
ниматься тоже количество теплоты, какое передается воздуху 
поверхностью съ ребрами, то можемъ написать: 

М: =@ (— в) 5= 91 (6-—№) 9. 

Здьсь = К-Ж, = -- КА 

{— температура газовъ со стороны, воспринимающей 
теплоту. . 

й и # — температуры внутренней и наружной поверхно- 
стей. 

& — температура воздуха со стороны отдающей теплоту. 
5 — поверхность стфны гладкая. 
Я— у »„ съ ребрами. 

На теплопроводность стфнки можно согласно съ ранфе 
сказаннымь не обращать внимашя, такь какь она весьма 
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велика, сравнительно съ толщиной, какую всегда придають 

металлическимъ стнкамъ и потому 

е 
= можно принять =0 

Опредляя разности температуръ ИЗЪ двухъ полученных 

уравненй имфемъ 
У: т, 

== — = 

Такъ какъ для тоикихъ теплопроводныхъ стнокъ, мы 

можемъ принять ф =, ТО, складывая эти два. уравненя, по- 

лучаемъ: 

Здвсь 9<%, такъ что можно принять $=а&, гдВ а<1 

Если-бы наружная поверхность была гладкая, то коэф- 
Фищенть ея охлаждешя былъ-бы равенъ нёкоторому @, ко- 
торое по ранфе сказанному было-бы больше @%. Полагая 

С =АТ, гдв 01 

имЪемъ: 

Сравнивая полученное выражеше съ выражешемъ для 
перехода теплоты черезъ металлическую ствнку, съ обЪими 

гладкими поверхностями, получимъ отношен1е: 

Предположимъ, что наружная поверхность увеличена 
ребрами въ 4 раза, т. е. а==0,25. Въ свою очередь мы 

знаемъ, что 5=3/ до 2. 
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Принявъ послфднюю величину $, найдемъь отношене 

т т 
А 

Принявъ а=0,1, т. е. полагая, что ребра увеличили по- 
верхность въ 10 разъ и оставляя $=2, получаемъ: 

т, 
я = Г. 

Это показываетъ, что посредствомь однихь наружныхь 

реберъ, передача теплоты черезъ стзнку нагрЪвательнаго 

прибора увеличивается весьма мало. Устройство приливныхь 
реберъ ка наружной поверхности чугунныхъ нагрЪватель- 
ныхь приборовъ имфеть цфлью не усилеше передачи теп- 
лоты приборамъ, а понижене температуры наружной поверх- 

ности прибора, къ которой прикасается нагрЪваемый воз- 
духъ. Въ самомь ДЬлЬ, при поверхностяхъ гладкихъ, какъ 

внутренней такъ и наружной, средняя температура чугун- 

ной стфнки опредфлится на основаи прежде принятыхъ 
положешй для тонкихъ стБнокъ съ большой теплопровод- 

ностью, равной ая что при #=800°. 

ь= 18°, даеть 8 = 409? 

Для стнки съ наружными ребрами, температура ея по- 

лучится изъ уравнены: 

08 &—#в)=ОгЯ (8—5) 

ГД положимъ й =в, тогда имъемъ: 

Принявъ здфсь снова 

5=а&, 6, =%@; и @= @ находимь: 
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Взявъ по прежнему: 

+= 800‘, & = 13», а=0,25 и Б=2. 

При а=0,1; $=2 и тхь же величинахь ё и 

,2. 360 -- 18 азт в = = 1480. 

Для увеличешя количества передаваемой черезъ.стЬнку 
теплоты, необходимо устраивать ребра и на внутренней по- 
верхности, 

Въ этомь случа дфлаемъ снова обозначешя: 
}— температура нагрфвающихъ газовъ, 
й и и— температуры внутренней и внфшней поверхно- 

стей стЬнки, 
4 — температура. нагрЪваемаго воздуха, 
О и О’, — коэФхищенты тепловосприятя и теплоизляня 

поверхностей стФнки, 

Я и 6 — величины внутренней и наружной поверхно- 
стей. Тогда можемъ написать: 

УМ: — О (#—1)= 025 (в—&)-. 

Откуда, опредфляя разности температуръ и положивъ 
й =, получимъ: 

т. | 
#—й= 95 складывая, 

в—= = имфемъ: 

т т 

-ьУ (3+9). 
По предъидущему положимъ, что 

Б=аб, б= 52, О; =50}, и О = ИО» 

&). 
т, тогда +—&= (5+ 

откуда 
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Возьмемъ отношеше \з къ У". 

Опыты указывають, что для внутреннихъ реберъ $ близко 
къ единиц, а потому для сравнешя съ предыдущимъ слу- 
чаемъ, полагаемъ: а—0,5; 2=1; и=0,25; $—2, тогда имфемъ 

х 
\ 
РЕ 
95-5) 

при а=0,2; 6=1; и=0,1; &=2; получимъ 

№: _ 
№ 0,2 

Увеличеше поверхности въ 10 разъ произвести приливны- 
ми ребрами весьма трудно, обыкновенно наружную поверх- 
ность увеличиваютъ ребрами около 4-хъ разъ и слфдовательно 
первый примфръ при а=0,25 и второй при а=0,4 и @и=0,25 

даютъ наиболфе вфрныя указаня. 

Въ этомъ случаф мы имемъ отношеня: 

М: №: \=2,2: 1,33 : 1. 

С.-Петербургсюй металличесюй заводъ изъ многочислен- 
ныхъ опытовъ даеть соотвфтственныя отношеня: 

М: №: М =0:5:4,5 =2: 1:1 

для чугунныхь калорихеровъ, гладкихъ съ обфихъ сторонъ, 
реберныхъ съ наружной стороны и съ ребрами. на наружной 

и внутренней поверхностяхъ. 

$ 181. Передача теплоты отъ лара въ воздухъ. Если по одну 
сторону стБики циркулируетъ паръ, передаюций теплоту воз- 

духу, находящемуся по другую сторону стфнки, то усломя 
передачи теплоты являются друпя. Коэффхишенть передачи 
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теплоты отъ водяного пара къ металлической поверхности, 
посредствомъ соприкосновеня, какъ указали опыты, весьма 
великъ и измняется по обстоятельствамъ отъ 2250 до 11.000 

Такь какъ въ общемъ коэФФишентЬ тетопроволности, вхо- 
т 

дятъ не величины @ и @б:, а обратныя иМЪ а и д; то ля 

передачи теплоты черезъ тонкую металическую стфнку изъ 

пара въ воздухъ, принявъ =, мы имБемъ: 

т 

\=—, 
+5; 

тд ё весьма малая дробь, сравнительно съ такь = 
а; ? а. 

а въ предБлахь отъ 25 до ов поэтому ею 

можно также пренебречь и тогда получается: 

= О =Ё--Ё, 

гдЬ Ол—коэфФишенть передачи теплоты наружной поверх- 
стью стнки въ воздухъ. Для примфра опредфлимъ пере- 
дачу; теплоты изъ пара съ температурою 100° въ воздухъ, 
имфющИЙ постоянную температуру 15°. 

Труба чугунная, ламетромъ 3,75 дюймовъ, горизонталь- 
ная, паръ циркулируеть внутри трубы, воздухъ-же прика- 
сается къ наружной поверхности. 

Беремъ по Дюллону и Пти. 

О=ы-+ыл; 

Для чугуна: 
&==0,7622 

35} 85 \ __ 
124.72 . 1,0077 (ео )= 15515. г т. 

Для горизонтальнаго цилиндра, дламетръ 3,75. доймовъ; 

ы =0,6657. 
1.233 

— 9,552 . 85 85_ 1321046. 
ия 1,5542. 



поэтому: 

О=ы-Я я =0,1622 Х 1,515-- 0,6657 Х 1,5542 =2,19. 

Поверхность 1-го погоннаго хута 
принять равной Г-му квадратному Футу, 

ы 2.19 
конденсировавшагося на этой площади пара 219 96 — 0,35 

Фута. Опыты Клемана даютъ сльдующия количества пара, 
ъ квадратиомь ФутВ конденсировавшагося въ часъ на 1-м 

поверхности трубы: 

Горизонтальная труба, чугунная, 

» в > 
х ь мВдная, 

> > > 
Вертикальная р : 

Прн устройствь реберъ, на поверхности, передающей 

такой трубы можно 
что даетъ количество 

чистая . . 0,411 

закопченая 0,386 
чистая . . 0,344” 

закопченая 0,386 
‚› 0,449 

теплоту’ воздуху, имфемъ ранфе’ полученную Формулу: 

\=5-— 
ты 
ета, 

что при Я==1 квадр. Футу и при ё—® —= даеть: 

но какъ мы принимаемъ для пара 

а=0, то: 

= Ея, 
© т аб 

Взявъ тотъ-же примБръ и положивъ 

а на Т-мъ квадр. Фут поверхности трубы будетъ конденси- 
роваться въ часъ 0,7 Фунтовъ пара. 

«= 0,25, $=2, получимъ: 

5 = 4,38: 
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Передача зпеплоты отъ воды въ воздухо. Коэфоищенть 
передачи теплоты отъ воды стфнк трубы или прибора, 
также довольно великъ, но не настолько, какъ для пара. 

Серъ даетъ слфдующе результаты произведенныхъ имъ опы- 

товъ. Передача теплоты, какъ и для воздуха, зависить отъ 

скорости теченя циркулирующей около поверхности воды, 

(Таблица № 48). 

Отсюда легко видть, что даже при значительной скоро- 

сти теченя воды, какая никогда не наблюдается въ прибо- 

рахъ водяного отопленя, все таки коэФФИЩЕНТЬ передачи 

теплоты значительно ниже, чЪмъ при водяномъ паръ. Однако, 

сравнительно съ передачей въ воздухъ, онъ весьма великъ и 

потому можно и въ этомъ случа © приравнять нулю. Раз- 

ница поэтому будетъ заключаться только въ температур 
воды, которая никогда не бываетъ въ приборахъ водяного 
отоплешя выше 80° и спускается иногда до 50°. 

Взявъ снова тотъ-же примфръ, но полагая температуру 
воды == 70°, получимъ: 

ный) к =0,7622; = 124.72 . 1,0077 1,0077 1 а 

„=. „0,552.55 77.2 
К — 0,6657; м 5 р пе =1,4. 

М = О =Кл-- К я ==0,7622 Ж 1,366-|-0,6657 Х 1,4 == 1,95; 

при этомъ, какь для пара, Такъ и для воды, температура 

оверхности, передающей теплоту воздуху, предположена 

‚авной температур пара и воды, что весьма близко къ дй- 

твительности. 

Передача теплоты оть пара въ воду. Коэффишентъ пере- 
дачи теплоты отъ пара, какъ мы видфли раньше, измфняется 

оТЪ 2250 до 11.000; сл$довательно а будеть заключаться въ 

т предфлахъ отъ =. 20 то 

Для воды, коэФфФищентъ переди тенлоты имфетъ предфлы 

отъ 300 до 700, а потому 5 < будеть измЪняться-отъ —- до 
300 
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505 Наконець, толщина чугунныхъ стфнокъ въ приборахъ 

никогда не превышаетъ 0,5 дюйма; желфзныя и особенно 

м$Фдныя стЬнки дфлаются еще тоньше, Поэтому, при ^=40 

для чугуна, пол чимъ: = 1, для мфдной трубки толщиной усуна, у х— 95} ру 

Он а 9 %= 0010 о 

тб: № у г -=207,55. И 
ОТТО, 2500 Г 9бо "зоо 

нах №: = ь т = 641,87 
т т 

тб 36.056 765 
Такимъ образомъ, въ круглыхъ цихрахъ, предфлами для 

перехода теплоты изъ пара въ воду, черезъ 1 квадр. Футъ 
поверхности стфнки, можно считать 200 и б4о единицъ; `ВЪ 

зависимости отъ скорости течешя пара и воды и отъ мате- 
р!ала стфнки, будеть-ли это чугунъ, жельзо или мфдь, 

Опыты Сера съ трубкой изъ мфди, ламетромъ 0", при 
толщин стЪнокъ 0,04" и длиною 12,3", дали слфдуюше ре- 
зультаты (Таблица № 49). 

Отсюда видно, какъ съ возрасташемъ скорости теченя во- 
ды, при прочихъ одинаковыхъ услошяхъ, возрастаетъ количе- 
ство пара, конденсирующагося на 1-мъ квадр. хут$ поверхно- 

сти трубы, ИЗМЪНЯЯСЬ ОТЪ ы = 0,592 хунта; до Е. — 16 фунта. 

При кипячеши воды, количество передающей теплоты 
возрастаеть еще болфе. Такъ Тома и Лоранъ въ 11 минуть 
испарили 610,5 Фунтовъ воды паромъ съ температурой 135° 

(давлеше 3 атмосхеръ), посредствомъ змфевика съ поверх- 

ностью въ 48,22 квадр. хута. Вода испарялась при 1008, по- 

чему разность температуръ, по обЪ стороны змфевика, была 

135— 100 = 35°. 
На основани сказаннаго получимъ величину О = 

_— 610,5 Х 537 Х 60 _ =вахзехи= почти 10бо единицамъ въ Г часъ. 

Количество конденсированнаго на 1 квадр. хутъ поверх- 
тобо 
РИ 

ности змёевика пара будеть въ данномъ случаф = 

1,04 фунта. 
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Денныя Рехтенбахера. Въ заключенше слфдуеть указать 
на значеше И/ для различныхь случаевъ, даваемыя Рехтен- 
бахеромъ: 

При переходь теплоты изъ воздуха 
въ воздухь, черезъ стЬнку изъ обожже- 
ной глины, толщиною ....... .0,4-1,3426 ед. теп. 

Изъ воздуха въ воздухъ черезъ стЬик 
изъ чугуна, толщиною отъ 0,4" до 0,0" ЗУ. = 

Изъ воздуха въ воздухъ черезъ листо- 
вое желфзо, толщиною отъ 4,0" хо 0,6" 1,588 5 в 

Изъ воздуха въ воду или обратно, 
черезъ листовое желЬзо, толщиною отъ 
О,дИ до 0,6... = 6,216 в в 

Изъ пара въ воздухь р стЬнку . 
иИЗЪ чугуна. я Ра С № 2,7222 »„ р 

Переходъ. теплоты здьсь происходить черезъ 1 квадр. 
Футь поверхности стБики. 

Необходимо, замфтить, что на вс5 выше данныя выраженя 
для теплопроводности надо смотрьть какъ на приблизитель- 

ныя, а отнюдь не на точныя величины; потому что: во пер- 
выхь, всф части поверхностей, соприкасающихся съ возду- 
хомь, предположены имфющими одинаковую температуру, 
тогда какь на самомъ дфлЪ, этого не будетъ и въ комнатахъ, 

напр. верхняя часть наружной стёны соприкасается съ воз- 

духомъ, имБющимъ высшую температуру, нежели въ нижней 

части комнаты. Во вторыхъ, мнопя вн-шня причины совер- 
шенно измфНяють ХОДЪ. охлажден!я наружной поверхности, 

какъ напр. болышнее сили меньшее движене воздуха, ДЬЙ- 

стые солнца, дождь ит. п. Поэтому, во всЪхь примфнешяхъ 

таковыхъ разсчетовъ, для. цфли отоплешя и‘вентилящи, при- 

боры должны.быть устроены такъ, чтобы годились длясамыхъ 

невыгодныхъ .объстоятельствъ, сопровождающихь ихъ ДЪЙ- 

стве, могущихъ проявлятьсятолько на. весьманепродожитель- 

ное время и только въ `$дкихь случаяхъ. Этимъ‘покроются и 

т5 иеточности; кая произойдуть при разсчетахъ, основан- 

НЫХЪ` ТОЛЬКО На приблизительныхъ, а не на точныхъ данныхъ. 

10 
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Данныя для разсчета охлаждешя полиьщенй. Для опре- 
дьлен!я потери теплоты здавями, отъ перехода ея сквозь 
стфны, окна, двери, полы и потолки, приходится каждый разъ, 
при проектировани отоплешя, пользоваться хормулами, ука- 
занными выше. Для н—которыхъ, боле общихь случаевъ, 

разсчеты передачи теплоты уже сдфланы и ими можно ру- 
ководствоваться, чтобы избфжать необходимыхъ для такого 
разсчета вычислешй и выигрыша времени, а именно: 

Потеря теплоты черезъ 1 квад. сажень поверхности на 
10 разности температуръ по обЪ стороны стфнки въ 1 часъ: 

Для потолка верхняго этажа, на деревянныхъ 
балкахъ со смазкой, подшивкой и штукатуркой. 

Для пола нижняго этажа на деревянныхъ 
балкахъ со смазкой, чернымъ и чистымъ поломъ. 

Для стфны кирпичной, толщ. въ 21/ кирпича. 

„3 > 
ы 2 ЗА» 

Для оконъ съ ДВОЙНЫМИ переплетами .. 
Для стънъ деревянныхъ, рубленныхъ изъ б-ти 

вершковыхъ бревен, безъ обшивки и ту 
турки. ..- о ма беещыы 

Для стЪнъ деревянныхь, рубленныхь изъ 
5 вершковыхъ бревенъ, безъ обшивки и штука- 
Турки рока ее оь фак 

Для стьнь деревянныхъ, рубленныхъ изъ б-ти 
вершковыхъ бревенъ, съ ИЕ рее 
ней поверхности по войлоку. .... 

Того-же для стЬнъ деревянныхь ИЗЪ 5-ти 

взерш..бревень еее. 
Для стЬнъ деревянныхъ, рубленныхъ изьб. ти 

вершк. бревень, съ оштукатуркою внутри и 
обшивкою тесомъ снаружи ......... 

Тоже для стЪнъ, рубленныхъ ' изъ 5-ти верш. 
бревень:. из ска ль 

Для наружныхъ дверей входныхъ, принимая 
охлаждеше черезъ нихъ, вслЬдстые проникнове- 
НЫ холоднаго воздуха въ помфшеше при ихъ 
открыванм „еее 

» » » э 

3,3 ед. теп. 

2,2 о 
9» вы 
8,» 
"Ть я 

9х» 

4» в 

бов 

35 в а 

див 

З» » 

35 ® т 

49» 
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$ 182, Горюшя зощества, употребляемыя для добываня 

теплоты, носять общее назваше- топлива. Оно должно удо- 

влетворять слЪдующимъ главнымъ условямъ: 
1) быть экономичнымъ, т. е. чтобы количество его, до- 

ставляемое намъ природой, было для этого достаточно ве- 
лико или приготовлеше дешево; 

2) чтобы продукты горфн!я были газообразны; 
3) чтобы они не были ядовиты для людей и 
4) чтобы количество выдфляемой топливомъ при горён!и 

теплоты было возможно больше, при чемъ не приходилось 
бы устраивать большихъ топливниковъ для сжиганвя и скла- 
довъ для хранешя. Топливо, примФняемое въ промышленно- 
сти, подраздфляется на твердое: дерево, торФъ, солома, ис- 
копаемый уголь, коксъ, древесный уголь и брикетъ; къ жид- 
кому топливу относятся: неФть и нехтяные остатки, бен- 
зинъ, алькоголь; а газообразное топливо: свфтильный газъ 
и газъ генераторовъ. 

Составь топлива. Содержане воды. Дерево свъжесруб- 
ленное содержитъ отъ 37 до 48% воды; послЪ 4-хъ или 5-ти 

мьсяцевь просушки, отъ 30 до 35%; черезъ 8 до 12 мЪся- 

цевъ, т. е. дерево полусухое, просушенное на вольномъ воз- 
духЪ, отъ 20 до 25%; черезъ 2 года, отъ 16 до 109 и при 

дальнфищей просушкь на свободномъ воздухв влажность 
его не уменьшается. Дерево, срубленное весною, содер- 
жить боле воды, нежели срубленное осенью или зимою. 
Оть продолжительнаго пребываня въ вод, дерево теряеть 
нфкоторыя органичесюя вешества, дфлается сырЪе и увели- 
чивается въ объем; поэтоту, дрова, сплавляемыя водою 
не такъ выгодны. 

Свфжевыкопанный торфь содержить 60%/о воды, а про- 

сушенный 3 или 4 мфсяца на воздухЪ, 25 до 304. 

Древесный уоль содержитъ оть 6 до 8% воды, а зале- 
жавцийся оть 10 до 12°%/.; каменный уголь, въ такомъ слу- 
чаз, прибываеть въ вЪСсЪ на 2% и боле, а коксъ на 15 
до 20%. 

Содержане золы въ обыкновенныхъ печахь бываеть 
для дерева. ........ соть 2 до. 5% 

» торфа неземлистаго.... „ 10 „ 15% 
10* 
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для торфа землистаго... . . оть 20 до 30% 
»„ каменнаго угля . - Е 

в Коба Ель: и бе Б 19% 
древеснаго угля. ..`.. » „ 8% 5 
тореяного угля, хорошаго „5 12 „ 18% 

кокса, годнагодля паровозовъ „ 6 „ 84 

Химический составь. Дерево различнаго рода, стертое 
въ порошокъ и высушенное при 140°, по Дюма даетъ сред- 
ый составъ. 

Углеродъ.  Водородъ.  Кислородъ. Азотъ. Зола. 

ствола: 0,4970 0,0616 0,4130 0,6105 — 0,018 
сучьевь: 0,5046 0,0014 0,3965 оо 0,025 

или вообще, дерево, высушенное при 140°, состоитъ изъ 

0,50 углерода, 0,01 свободнаго водорода, 0,46 кислорода н 

водорода, въ пропорши состава воды, ‚ОТ азота и 0.2 золы. 
Древесный уголь, обожженный въ кучкахъ, состоитъ по 

Соважу, изъ 0,79 углерода, 0,14 летучихь веществъ и 0,07 

золы. 
Составъ другихъ топливъ чрезвычайно разнообразенъ. 

(Химически составь горючихъ газовъ по Шеереру, въ 
процентахъ на 100 частей, таблица № 50). 

(Химичесюй составъ главнёйшихъ твердыхъ топливъ въ 
процентахъ на 100 частей, таблица № 51). 

Нирьвательная способность топлива. НагрЪвательною. 
способностью топлива Е, называется количество теплорода, 
выдфляемое 1-мъ хунтомъ топлива, при полномъ его сгораши 
на воздух, когда получается одинъ только негорючй газо- 
вый продуктъ, углекислота; при неполномъ-же горЪни, .от- 
дЪляются сверхъ того окись углерода и разные углеродистые 

водороды, которые, при новыхъ обстоятельствахъ, обуслов- 

ливающихь горБше, сгорають сами, обращаясь при этомъ. 
въ углекислоту. Нагр$фвательная способность топлива не за- 
виситъ, ни отъ быстроты сгорашя, его температуры, тем- 
пературы и плотности воздуха, но измЪняется только съ. 
родомъ и качествомъ топлива, степенью его сухости, каче- 
ствомъ золы, окалины и проч. 

Для опредёлешя пагрфвательной способности топлива. 
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имЪется н5сколько способовъ, изъ нихъ наиболЪе точный — 

калориметричесюй
, 

который Фавромъ и Зилеберманомъ
 

доведень до значительной точности, благодаря чему’ они 

произвели замфчательныя работы, по опредфленйо нагрЪва- 

тельной способности различныхь тлъ, причемъ сожигаше 

тТЬлъ ими производилось въ чистомъ кислородф. 

Такь какъ калориметричесюй способъ опредфлешя на- 

грЪвательной способности возможенъ къ исполненио только 
въ лаборатор!яхъ, то въ нзкоторыхъ случаяхъ, для прибли- 

зительнаго ознакомлешя съ получаемыми вновь сортами 
ископаемаго топлива, прибфгаютъ къ другимъ болфе про- 
стымь способамъ (Бертье, Дюлонга), хотя и дающимъ наи- 
мене точные результаты. Съ 1845 г., благодаря Джонсону, 
сталь примБняться способъ опредфлешя нагрЪвательной спо- 
собности топлива, по количеству воды, которое можеть быть 
испарено при сожигаши единицы вЪса топлива. Количество 
испаренной при этомъ воды называется парообразовательной 
способностью ттоплива, причемъ безъ сомнфыя предпола- 
гается, что горЪне топлива должно быть совершенное; 
т. е. что получилось все количество теплоты, какое способно 
развить данное топливо при своемъ горфши и что вся эта. 
теплота, безъ малЪйшей потери потрачена на испареше воды. 

Для испарешя одного хунта воды, имфющей 0”, согласно 
съ Реньо, необходимо теплоты: 

И’=606,5 --0,305 7 единицъ, 

причемъ паръ, насыщающи пространство, получается при 17°. 

Поэтому, если напр., предложить Т== 100%, то И/’=637 
единиць, если возьмемъ найденную. нагрЪвательную способ- 
ность угля ==8080 и раздьлимъ ее на 637, то получимъ: 

8о8о 

637 
составляющее парообразовательную способность твердаго 
углерода. 

Такимъ образомъ парообразовательная способность: Топ- 
лива можеть замнить нагрфвательную способность, такъ 
какь соотношеше между этими. двумя величинами крайне 

= 12,684 — Фунтовъ воды, 
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просто. Слёловательно, отыскавь экспериментальнымь пу- 
темъ парообразовательную способность топлива, всегда 
можно перейти и къ нагрфвательной способности, помноживъ 
полученное число на количество теплоты, необходимое лля 
превращеня воды съ температурой &, въ паръ, насыщающий 
пространство съ температурой 7. 

Нахождеше парообразовательной способности топлива 
не даетъ, однако, точныхь результатовь и потому годится 
только для промышленныхь ифлей, гдЪ можно довольство- 
ваться н5фкоторымъ приближешемъ. 

НагрЬвательная способность твердазо топлива, при со- 
держанм въ 1 Фунт его углерода с, водорода Н, кисло- 
рода О или свободнаго водорода (Н — О) и гигроскопи- 

ческой воды @, будетъ при сгорани: 

полномь Е = 34462 (Н— № 0)-- 8080 @— 550 9 Н-+- 9) 

неполномь Е" = 34462 (Н—\ 0)- 5607 @—550 (9 Н-9). 

Для офючихь 1аз0в®, при содержани въ 1-мъ хунтВ окиси 
углерода СО, водорода Н, болотнаго газа СН+ и маслород- 
наго газа С?Н*, при сгорави: 
полномъ Е== 34462 Н-+-2403 60-13063 СН*-- 11858 СН“ 

неполномь Е = 34462 Н-- 13063 ОН*-- 11858 С? Н*. 

При хорошемъ устройств печи употребляется въ поль- 
зу оть 0,55 до 0,65 всего количества теплоты, издаваемаго 

топливомъ, остальная -же часть разсфивается, переходить 
въ окружающя тла и уходить съ дымомъ. 

Вообще. теплота, развивающаяся при горфни топлива, 
передается въ окружающую среду лучистою теплотою, 
испускаемою раскаленными частями топлива и его пламенемъ 

и прикосновешемъ къ послфднимъ воздуха, газовъ или во- 
обще нагрваемаго тфла. Эти два способа передачи тепла 
во время горня для разнаго топлива весьма различны. Такъ 

лучеиспускательная способность каменнаго угля доходить 
до 55%, а деревяннаго масла до 18%/ всей теплоты, разви- 

вающейся при горъни. (Таблица нагрфвательной способности 
горючихь матераловь № 51). (Таблица нагрфвательной спо- 
собности важнфЫйшихь твердыхь топливь № 52). 
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Лучеиспускательной способностью топлива называется 

отношене количества лучеиспускаемой теплоты ко всей 

теплотЬ, развиваемой при полномъ горъни топлива. 

Величина лучеиспускательной способности различныхь 

сортовъ топлива обозначена въ послфдней граФЪ таблицы. 

По Морену нагрфвательная способность принимается: 

Углеродь ......-.:.. -.. 8000 
Антрацить. о. 7500 
Каменный уголь. ......1... 8000 
ЛиЕНИТЬ: о дли аа ... 6500 

Тореъ сухой Е о) 
Торфъ съ 20% воды. ..... . 4000 
Коксъ. ... ив ва а №, 7000. 
ТорФяной уголь $4 1% (с. 5000 
Дерево сухое... ...... . 4000 
Дерево съ 20% воды......... 3000 
Древесный уголь........... 6000 
Водородь ........... . 29000 
Окись углерода . Е и .... 2400 

Маслородный газъ. `......... 10000 
Доменный газъ. ..:....... 900 

По РумФору: 

Воскъ бълый. ........... 0820 
Сано оо: вара? дл 2 18390, 
Масло деревянное .......... 9000 

» р%5ное ... . . 9300 

Нефть (0,83 С-- 0,123 Н). р . 7338 

Прилифь разсчета раны способности на осно- 
ваши указанныхь таблиць и хормулъ: 1 хунтъ совершенно 
сухихъ дровъ, при полномъ сгоранши, пренебрегая скрытою 
теплотою образующихся водяныхъ паровъ, даеть 

Е== 34.462 (0,06 Ув Ж 0.4) -{ 8080 Х 0,50 = 34462 Х оо -- 
-{ 8080 Х 0,50 = 4385 ед. теп. 

и какъ паровъ образуется =9 Н= 9х 0,06 =0,54 хунта, 
поэтому, точнфе. 

Е= 4385 — 550 Ж 0,54 = 4088 единиць тепла; 
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если-же дрова содержать 25% воды, то нагрЪвательная 
способность ихъ = 

4088-Х 0,75 — 550 Х 0,25 = 3060-—137 =2020 ед. тепла. 

Объель воздуха, необходимый для зортьия. тонлива. Объемъ 
воздуха, необходимый для горфвя топлива, зависить отъ 
пропорщи входящихъ въ составь топлива углерода и сво- 
боднаго водорода и отъ болышей или меньшей скорости го- 
рЬня, смотря по тому, требуется-ли развить въ приборъ 
высокую температуру или только достаточную для полнЪй- 
шаго горя. 

Какъ недостатокъ, такь и значительный излишекъ при- 
текающаго воздуха вредны для надлежащаго процесса горЪ- 
ня, поэтому, при проектировании прибора, необходимо при- 
нимать во внимаше дЬйствительно необходимый объемъ 

воздуха, долженствующаго быть впущеннымъ въ топливникъ, 
для поддержан!я правильнаго горфня. 

Атмосферный воздухъ, притекающий въ печь къ топливу, 
при сгорани послёдняго, разлагается на кислородъ и азоть, 
изъ которыхь первый, соединяясь съ углеродомъ и избыт- 
комъ водорода топлива, даетъ углекислоту и воду. 

Т хунть углерода, обращаясь въ окись, потребляетъ 4 
Фунта = 4/3 Х 10, 83 куб. хут. = 13,44 куб. хут. кислорода 

— 13.44 Х 190 _ . 2 
ИИ — 64 куб. хута воздуха, при 0° и давлени 

въ 30 дм., потому-что воздухъ состоитъ, по объему изъ 21 
части кислорода и 79 частей азота. 

1 Фунть углерода, обращаясь въ углекислоту, потребляеть 
8/3 Фунтовъ кислорода или 128 куб. хут. воздуха. 

Т Фунть окиси углерода, обращаясь въ углекислоту, 
потребляеть 4/» Фунта=5,762 куб. Фут. кислорода==27,43 куб. 

хута воздуха. 

Вода состоитъ изъ 11.11 частей водорода и.88,89 частей 
кислорода; поэтому 1 хунть водорода при сгорани потреб- 

плеть 8 <унтовъ = 80,664 куб. Фут. кислорода или 

384,10 куб. Фут. воздуха. 
При полномъ сгораши Г хунта СН* обращаются: угле- 
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родъ въ углекислоту, а водородъ въ воду; слЗдовательно, 

потребность воздуха = 

8/4 Ж 128 У Х 384,10 = 192 куб. ут. 

При неполномъ же сгоранши, получаются окись углерода 

и воды или потребность воздуха = 

Ха - а Х 384,10 = 144 куб. ут. 

При полномъ сгорании 1 хунта С? 2%, потребность воздуха: 

1 Х 128 шХ 384,1 = 164,6 куб. ут. 

а при неполномъ: 

и Х 64-Е \ Х 384.1 = 100,8 куб. Фут. 

На основан вышеизложеннаго, объемъ \\ воздуха, при 
о° и давлени въ 30 дм., необходимый теоретически для сго- 
рашя 1-го Фунта твердаго топлива, при горёни: 

полномъ— \/ = 384,1 (Н — УзО)-{ 128 С куб. ут. 

неполномъ — У" = 384,1 (Н — \з0) 64 С куб. хут. 

а для сгорашя 1 фунта горючихъ газовъ, при горим: 

полномъ — \/ =384,1 Н-+27,43 60-Е 192 СН*-| 164.6 

С? Н* куб. хут. 

неполномъ—\\' = 384,1 Н-|- 144 СН*-| 109,8 С?Н* куб. Фут. 

Въ практик, объемъ этотъ увеличивается для дровъ въ 
Пр раза и для другихъ матерйаловъ въ 2 раза, или 

Жив = (Па —2) \. 

Объем 14308%, улетучивающихся въ дымовую трубу. Объ- 
емъ углекислоты, при одинаковой температурВ и одинако- 
вомъ давлени, равенъ объему кислорода, употребленному 
на ея образоваше; поэтому, объемъ улетучивающихся че- 
резъ трубу газовъ = объему вступающаго въ печь воздуха, 
увеличенному на объемъ парозъ воды, образующихся: 

а) изъ воды, содержащейся въ топливЪ, которая даетъ 
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24,51 куб. Фут. пара при 100° или-же — 2651 _ = 17,94 куб. 
10,3665 } 

Фута при о°, 

Ь) изъ кислорода‘и водорода, образуюшнхь при горфни 

воду; такъ 1 хунть совершенно сухихъ дровъ содержитъ 
въ себЪ эти газы, въ количествф, достаточномъ для обра- 
зованя 46% воды, которая, при температурЪ о° дастъ объ- 

емъ пара = 
17,04 Х 0,46 = 8252 куб. ут. 

Если-же дрова содержать еще 25% воды, то объемъ 

образующагося въ такомъ случаЪ пара, при`о° = 

17,94 (©,25--0,46 Х 0,15) = 10,674 куб. ут. 
с) изъ избытка водорода въ топливЪ, 1 хунтъ водорода 

для сгоранйя т. е. для обращеня своего въ воду, требуетъ 
8 Фунтовъ кислорода и слБдовательно каждый Ффунтъ сго- 

рьвшаго кислорода даетъ 1,125 хунтовъ водяныхъ паровъ 

или-же = 17,04. Х 1,125 =20,182 куб. хут. при о. 

Какь 1 Фунтъ кислорода при о° и давлеши въ 30 дм. 
занимаеть объемъ въ 10,083 куб. хут., то каждый хунть 
кислорода, обращенный въ паръ, увеличиваетъ объемъ еше 

на 20,182 — 10,083 =1Ой куб. фут. 

Наприм. совершенно сухя дрова содержать 0,01 ч. водо- 
рода въ избыткЬ и потому, пары воды, при о° увеличиваютъ 
объемъ, для каждаго Фунта дровъ на* 

8,252 -0,01 ЖХ8Х Юл = 9,06 куб. хут.; 

для дровъ съ содержашейъ 25%/воды, это увеличеше объема = 

10,674 -|- 0,0075 ХХ 10,1 = 11,28 куб. ут. 

На основани вышеизложеннаго: объеме \И газовъ, уле- 
тучивающихся въ дымовую трубу, при нриведенви къ 0° и 
давленно въ 30 дм., при горфши 1 хунта твердаго топлива, 

будетъ: 

\ = № -- 17,4, (9-2 0) 80,8 (Н— 0) куб. зут. 

если 3 О— проценть содержашя въ топливЪ химически со- 
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единенной съ нимъ воды, т. е. количество кислорода и во- 
дорода въ пропорщи состава воды. (Таблица потребности 

воздуха, при гор5ыи твердыхъ топливъ № 53). 
Въ таблиц принимается, что все топливо сгораетъ, 

чего на практик не бываетъ, потому что часть его прова- 
ливается черезъ рьшетку и слфдовательно, данныя таблицы 
можно принимать за наибольшя, опредфленные по которымъ 
размЪры трубъ совершенно достаточны. 

Теплота, отдьляемая топливомь, температура 1аз0въ 66 
пени и потеря теплоты через дымовую трубу. Теплота, 
отдвляемая топливомъ, приравнивается теплотф, развивае- 
мой содержащимися въ топливЪ углеродомъ и водородомъ 
и вся идеть на испареше содержащейся въ топлив воды, 
па образоваше пара изъ свободнаго водорода и на повы- 
шене температуры газовъ и паровъ, вступающихъ и обра- 
зующихся въ печи и если-бы эти газы и пары охлаждались 
совершенно, то въ пользу употреблялась бы вся отдфляемая 
топливомъ теплота; но такъ какъ они улетучиваются чрезъ 
трубу, при температур® около 300°, слфдовательно теряется 
скрытая теплота водяныхь паровъ и теплота, расходуемая 
на повышеше температуры газовъ и паровъ до 300'. 

Температурой горфыя топлива или зифометрическимь 
его дьйствемъ называется та температура, какую имфють 
продукты горфыя въ топливникБ. Единственный ` способъ 
вЪрнаго опредфленя этой температуры есть способъ непо- 
средственнаго измфрешя пирометрами, такъ какь точное 
вычислеше ея не можеть быть произведено, вслфдстве не- 
имфНя всьхъ данныхь, въ зависимости отъ которыхъ они 
опредфляются. 

Тьмъ не менфе, при проектировани нагрфвательныхъ 
приборовъь приходится опредфлять температуру горн, 
хотя-бы приблизительно, въ зависимости отъ свойствъ даннаго 
топлива и обстоятельствь, сопровождающихъ его горфне. 

По количеству азота, свободнаго воздуха, углекислоты и 
паровъ воды, находящихся въ печи при сгораши топлива, 
можно разсчитывать температуру & газовъ въ печи, пред- 
полагая, что не происходить ни малфйшей потери разви- 
вающагося тепла. 
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Даля твердазо топлива съ содержашемь А золы, при 8= 

Пу до 2, температура газа въ печи 

Е— 550 НО) е 
[2,9433 2,7303 @— 1] С-Е зто - 8,1931 @— 19] (#—\/50--0,475 

© НО 024 

Такъ какъ горъше топлива Въ топливникахъ (если оно 
происходить не при посредствЪ искусственнаго вдувашя 
возхуха) обусловливается разностью температуръ газовъ въ 
трубЪ и иаружнаго воздуха, то продукты горя должны 
уходить въ дымовую трубу при болЪе или мене возвышен- 

ной температурВ отъ 150° до 300° 

Теплота, развивающаяся при горфнш топлива вообще 
дЪлится на двЪ части, изъ которыхъ одна поглощается обра- 
зующимися водяными парами, а другая — идетъ на повыше- 
не температуры газовъ и паровъ; первая изъ частей 4 те- 
ряется черезъ дымовую трубу вполнЪ, а второй теряетъ 

черезъ трубу только часть. 

При сгорани 1 Фунта топлива въ печи находятся: 

3/3 С хунта углекислоты, 

(ОН- ©) хунт: водяныхь паровъ и 

0,79 [128 @-- 384.1 (Н— \в ОЛ = 101,12 С-- 303,44 (НО) 
кубч. х. азота; 

и для повышен!я температуры этихъ газовъ на 10 расходуется: 

0,2164 32 00,475 (9Н--®) + Пот? 0--303,44 (Н—\0)] Х 
Х0,08713Х0,244=0,7935 0--0,475 (9Н--®) + 2,1498 064510 
(Н-— 0) =2,9433 4-Е 6,4510 (Н— \0)-{[ 0,475 ОН - ©) ед. 

тепла. 

Если въ печь притекаетъ новое количество воздуха, со- 
отвЪтствующее множителю 8, то`на повышеше его’ темпе- 
ратуры на 1° расходуется: 

8—1) [28 С-- 3841 (Н —% ОЛ 9,0897 Х 0,2378 = (8 — 1) 
[2,7303 @-+ 8,1931 (Н— в ОЛ един. теп. 

Теплоемкость золы А принята по Реньо=0,20. 

Если & температура газовъ въ дымовой трубЪ -(= 3005) и 
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% температура газовъ въ печи при практическомъ расходь 
воздуха, то, принимая въ соображеше вышеизложенное ко- 
личество теплоты, идущей на повышене температуры газовъ 

< Е в 
и паровъ д =[Е— 550 оно. =@—9, а также со- 

ставлена таблица температуры газовъ въ печи и потери тепла 
черезъ дымовую трубу, при горёни твердыхъ топливъ, № 54. 

$ 183. Свойстло разныхь сортовъ толлива. а) Лерево. Каждое 
срубленное дерево состоитъ обыкновенно изъ древесины, 
растительныхь соковъ и воды. Первыя двф части даютъ ему 
теплотворную способность, а послЪдняя часть не только не 
способствуеть образованио теплотворныхьъ единицъ, а на- 
противъ, еще заимствуеть отъ первыхъ, почему желательно, 
чтобы‘ гигроскопической воды въ дерев содержалось воз- 
можно меньше. Уменьшить содержане воды можно: 1} сру- 
бая дерево въ зимнее время, когда въ немъ. происходить 
самое слабое брожеше и 2) подвергая, послЪ рубки, про- 
сушкф на воздухЪ. Въ м5стахъ, въ которыхь зимою бы- 
вають глубоще снфга и сильные морозы, дрова обыкновейно 
рубятъ весною и вывозять на мЬста ихъ. потреблешя по 
зимнему пути черезъ \/ года, черезъ годъ и черезъ 1'/з года 
рубки. . 

Составные элементы дерева, къ какой-бы породФ оно не 
относилось, остаются почти ‘постоянными, за ‘исключешемь 
гигроскопической воды, которая измфняется, смотря’ по су- 
хости. дерева.`Количество углерода остается почти постоян- 
нымъ, составляя по вЪсу; почти 50%, содержаше свободнаго 

водорода измфняется болфе, обыкновенно около 0,6% и до- 

ходить до 0,0% въ смолистыхъ ‘породахь и до 1,1% въ бе- 

рез’ и ольхф. 

НагрЬвательная способность, по Клеману; дерева, про- 
сушеннаго на воздухЪ, съ 20% воды,—2045, а высушеннаго 
хорошо въ печи — 3666 ед. теплоты. 

По Румфору, нагрфвательная способность для: 

Дуба въ дровахъ обыкновеннаго ..... .2550 

р полу-сухого. .:.... - 2925 
> высушеннаго въ печи . .’. 3300 
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Граба столярнаго сухого. ........ .3187 
Бука столярнаго 4-хъ лЬтняго ....... 3375 

„ сильно высушенкаго въ печи... ... 3630 
Вяза столярнаго 4-хъ лЬтняго ...... - 3087 

»„ сильно высушеннаго .. > ... 3450 

Ясеня столярнаго ... гы она 7307. 

Сосны столярной ..-..--.. 1... 3037 

з полусухой ............ . 3375 

9 высушенной въ печи ....... . 3750 

Липы столярной сухой. .......°’. 3460 
„ сильно высушенно9й .... ... . 3060 

Тополя столярнаго сухого. ... . . 3400 
Клена, рябины, высушенныхъ въ печи .. . 3600 

Въ Росси обыкновенно употребляются дрова березовыя, 
сосновыя, еловыя, осиновыя, ольховыя и проч. и какъ, при 
равной степени сухости, нагрфвательная способность ихъ 
одинакова, поэтому дрова березовыя, имвюшия больш отно- 
сительный вфсъ, считаются выгоднфе другихъ. КромЪ того, 
дерево твердой породы, дубъ, береза, подвержено болфе 
медленному горфнйо и`болфе правильному обугливанйо, что 
происходить вслфдстые меньшей свободы прониканя кисло- 
рода воздуха въ массу дерева для соединешя съ составными 
его элементами. Мягюя породы и вообше дерево въ разлф- 
ленномъ состояни, отъ удобнфИшаго соединен!я съ кислоро- 

домъ воздуха, производятьъ всегда сильное пламя и быстрое 
горфне. Поэтому на заводахъ, въ печахъ которыхъ требуется 
сильное пламя, напримфръ, на харФоровыхъ, стеклянныхъ и 

проч., въ печахъ паровыхъ котловъ, сосновыя дрова предпо- 

читаются березовымъ; въ этомъ отношении, достоинства по- 

родъ выражаются слздующими относительными числами: 

Сосна ка алла 00 
Букь и ясень. (......... 08 
Грабы озере в ОВ 
ДЛубъ зимний .... ...... 84 
Лиственница и вязь ....... 81 
Дубъ лётнй ...........- 79 

Береза. Гари. да УЪаы, м0) 



Ель и о Ве В 

ила ок? а он вне 6 
На Е ор 57 

Оха ол. Е ке 

Ива ен О бра 45 

ТОПОЛЬ: Ве а а: ворох а 2 

Въ Росси дрова принято обмфрять кубическими и по- 

гонными саженями (квадратными). По длинЪ полфньевъ дрова 
подраздьляются на 8-ми вершковыя, 12-ти вершковыя и 16-ти 
вершковыя. 

Вьсъ кубической сажени дровъ зависить конечно отъ 
рода дерева, размфровъ кусковъ и правильности укладки. 
Предполагая содержане воды во всБхъ случаяхъ одинако- 
вымъ, вфсъ кубической сажени дровъ будетъ болфе при 
колотыхъ, плотно сложенныхъ дровахъ, чфмъ при мелкихъ 
круглякахъ. Лучния дрова изъ лфса, по времени произро- 
станя, отъ 15 до 30 лЬтняго возраста. 

По Свиязеву принимается вфсъ складочной мфры, для 
различныхъ породъ дерева, слфдуюший: 

(Таблица вфса складочной м5ры дровъ, № 55, по Св!я- 
зеву). 

Въ отношенши химическаго состава дерева существуетъ 
разница не только между различными его породами, но даже 
въ частяхь одного и того-же дерева; для ближайшаго озна- 
комлешя съ химическимъ составомъ породъ дерева, прила- 
гаются: ы 

(Таблица № 56, химическаго состава породъ дерева въ 
процентахъ на 100 частей). 

(Таблица химическаго ‘состава частей дерева, № 57, по 

В!олетту, въ процентахъ на 100 частей). 
Таблица № 58, содержан!я‘ гигроскопической воды въ 

дерев, различной ступени сухости, по Шевандье, въ про- 
центахъ на 100 частей). 

Зола, получаемая отъ сгорашя дерева, состоить изъ 
плавящихся щелочныхь солей; болынею частю въ ней на- 

ходится: кремнеземъ, поташь, сода, магнезя, немного окиси 
желЬза и слфды сЪрной кислоты. 
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По Карстону, содержаше золы въ старомъ дерев бо- 

лъе, нежели въ молодомъ; по Бертье, содержать золы. 

Иа Зе ре 420,839 
береза... . . 1,00% 

СОСНА ео ЗА иианное и 
я а 
липа . . $ С 

дубовая кора. В дн 
пшеничная солома 53 
картохельная батва . 

Продукты полнаго горфшя дерева состоять изъ водяныхъ 
паровъ и углекислоты; при неполномь же горфнм обра- 
зуется дымъ, состоящй изъ водяныхъ паровъ, окиси утле- 
рода, уксусной кислоты, пригорфлыхъ маслъ и смолистыхъ 
веществъ. Дрова горять большимъ пламенемъ, вслфдстые 
изобилия летучихъ веществъ. Процессъ горфния происходить 
слфдующимь образомъ: положенныя въ печь дрова, подъ 
вляшемъ огня, начинаютъ выдфлять гигроскопическую воду, 
затЬмъ, при температурВ около 120°, разлагаются, обугли- 

ваются, выдфляя летучя вещества, углеводороды, а остаю- 
щся углеродъ сгораеть на рышеткЬ, оставляя незначи- 
тельное количество золы. Слфдовательно, на ръшеткЬ или 
подЬ печи происходить горше твердыхь частей дерева, а 

газы горятъ выше, соединяясь съ избыткомъ притекающаго 
кислорода воздуха. Такъ какъ продукты полнаго сгораня 
дерева составляютъ углекислота и пары гигроскопической 
воды, то при этомъ изъ дымовой трубы не долженъ’ выхо- 
дить дымъ, а только прозрачные газы; но въ дъйствитель- 
ности столь полнаго сгораня не происходить—выдфляется 
много дыма, что доказываеть присутстые мелкихъ частиць 
угля и разныхъ углеводородистыхъ. газовъ. Обыкновенно въ 
дымЪ заключаются водяные пары, окись углерода, уксусная 
кислота, пригорфлыя масла, смолистыя вещества и мелмя 
частицы угля, срываетыя отъ горящихъь кусковъ дерева 
сильною тягою воздуха, стремящагося отъ пода или ршетки 
печи къ дымовой трубЪ. Для экономнаго расходованя топ- 
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лива слёдуеть, при дровяномъ отоплени, пользоваться при- 
борами, способствующими полному сгоранпо. 

Такъ какь дрова не содержать диствующихь вредно 
на металль кислоть и такъ какъ температура горЪня дровъ 
въ топкф не превышаеть 1000°, то металлическя стфнки 
топки сохраняются превосходно и, въ этомъ отношенш, дрова 
должны быть отнесены къ лучшему разряду топлива. 

Для хранешя, обыкновенно, дрова укладываются въ куби- 
ческя сажени съ нёкоторыми промежутками для притока 
воздуха. Дровяные склады должны помфщаться непремфнно 
въ сухихь мфстахъ, для устранешя какъ гшен1я, такъ равно 
и проникавя сырости въ поры дерева. Гдф дрова имфютъ 
значительную цфнность, тамъ устраиваютъ склады подъ на- 
вфсами. Легюе, немного стоющще навфсы вполнф окупаются 
ебереженями въ расходЪ топлива отъ уменьшения содержаня 
воды въ деревЪ, а если дрова хранятся продолжительное 
время, то и отъ гыенвя. Дрова доставляются на мфсто по- 
треблешя или сухимъ путемъ и тогда называются горными 
или гужевыми, перевозятся на баркахъ и наконецъ сплавля- 
ются по водЪ, послёдн!я называются сплавными. Сплавляемое 
по вод дерево теряетъ, вслдств!е выщелачиван!я, нёкоторыя 
органичесвя части, поглощаеть большое количество воды, 
причемъ разбухаеть, поэтому сплавныя дрова, особенно при- 
нимая во внимаве продажу ихъ не по вЪсу, а по объему, 
значительно уступаютъ гужевымъ, т. е. подвезеннымь су- 
химъ путемъ. 

5) Солома. Въ нЪкоторыхь южныхь и юго-восточныхь 
областяхъ Росси, вслфдстве ‘дороговизны на уголь, а также 
высокой цфны на дрова, жители давно стали употреблять 
для отоплешя солому, особенно въ мЬстностяхь съ силь- 
нымъ производствомъ колосьевыхъ хлфбовъ. До восьмидеся- 
тыхъ годовъ солома употреблялась исключительно только 
для отопленя -жилыхъ помщенй; Фабричныя же паровыя 

машины и локомобили преимуществонно отанливались дро- 
вами‘или каменнымъ углемъ. Въ начал восьмидесятыхъ го- 
довъ, на югф было сдфлано нЬсколько онытовъ приспособ- 

лешя локомобилей къ отоплеийо соломою; а такъ какъ они 
дали весьма удовлетворительные результаты, то полагается 

ео 



не лишнимъ сказать ибсколько словъ о свойствахъ соломы, 

какъ топлива, 

Химически составъ соломы приблизительно слфдуюшй: 

углерода оть.......: 454% до 524 

водорода». ...... 6,5% „ 1 
кислорода и азота отъ.. .. 36% з 40% 

и золы оть:...,.-... 65% „ 7,5% 

нагрЬвательная способность 
соломы от. ... ..: 2800 `°,„ 3600 един. 

Отсюда видно, что теплопроизводительность соломы мало 

отличается отъ дерева и торха и дЪИиствительно высушен- 
ная солома, при большомъ доступ воздуха, горить очень 
скоро, даетъ длинное пламя, достаточно жара и выдляетъ 
большое количество горючихъ газовъ; при маломъ же до- 
ступЪ воздуха, солома начинает дымить и даетъ мало жара. 
Сначала пробовали отапливать соломою безъ всякихъ осо- 
быхъ приспособлен, бросая тодько въ топку солому въ 
видЪ сноповъ или жгутовъ; результаты такого отапливаия 
получались самые неутфшительные: солома горфла плохо, 
давала мало жара; дымила и весьма сильно засоряла колос- 
ники. Причина столь неудовлетворительныхь результатовъ 
отапливашя соломою заключалась въ томъ, что притокъ 
воздуха быль слишкомъ слабъ и топка имфла слишкомъ ма- 
лую вмЪстимость, чтобы въ данное время сжечь столько 
соломы, сколько необходимо для образовашя требуемаго 
количества единицъ теплоты. Но вмсть съ устранещемъ 

указаниыхъ причинъ неудовлетворительнаго горфшя соломы. 

вмЪстЬ съ увеличемемь. объема топки, съ увеличешемъ 

притока воздуха, съ устройствомъ приспособленй для 

непрерывной подачи соломы въ топку, стали получаться 

результаты все лучше и лучше, и, наконець, съ введешемъ 
для подачи соломы механизмовъ инженера Шемюота, при- 

способлешй Гаррета и др. отоплеме постоянныхъ котловъ и 
локомобилей достигло весьма хорошихъ результатовъ: 

По произведеннымъ опытамъ оказалось, что на каждую 

паровую лошадь машины русходуется, по вЪсу, соломы въ 

4 раза болфе, чфмъ каменнаго угля, Вообще нужно сказать, 
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что для отоплешя жилыхъ помфщенй, для постоянныхъ па- 
ровыхъ котловъ и локомобилей, солома съ достаточнымъ 
успвхомъ во многихъ случаяхь можеть замфнить дрова и 
каменный уголь. Эта замфна можеть быть весьма полезна 

въ экономическомъ отношени для многихъ мЬстностей юж- 
ной и юговосточной Росси, гдЬ цфнность озимой соломы, 

обыкновенно не превышаеть З-хъ копвекъ за пудъ. При 
этомъ слфдуеть также’ упомянуть, что зола, остающаяся 
посл сгорашя соломы, всльдстве большого содержаня 
кали, цфнится весьма дорого, тогда какъ каменноугольная 
зола представляетъ матералъ никуда негодный. 

По Гейдену оказывается слфдующй химически состав 
золы разныхъ матер!аловъ (таблица № 60). 

Изь этой таблицы ясно ‘видно, что каменноугольная 
зола не содержить кали, натра и Фосфорной кислоты, ве- 
ществъ, составляющихъ главную цфнность золы на поташ- 
ныхъ заводахъ, и особенно въ сельскомъ хозяйствЪ; между 
Ьмь какъ зола соломы колосовыхъ хлфбовъ заключаетъ въ 
себф весьма много этихъь цфнныхь вешествь и въ этомъ 
отношении превосходить даже древесную золу. 

) Древесный поль получается обжигашемъ дерева безъ 
доступа къ нему воздуха. До 250° дерево, кромф потери 
гигроскопической воды, не претерпфваеть въ своихъ состав- 
ныхъ частяхь почти никакого измфнен!я; обугливан!е начи- 
нается съ 280° и при 300’ образуется весьма мягк уголь 
„бураго цвфта, горяцый свободно на воздух$. При дальнВй- 

шемъ обжигани твердость угля увеличивается, цвфть его 
постепеннаго переходить къ черному (при 350°) и вмЪстВ съ 
т5мъ ‘уменьшается способность свободнаго горфня; такь 
что уголь, полученный при 1000° до 1500°, уже представ- 

ляетъ массу значительной твердости, трудно загорающуюся 
безъ усиленнаго притока воздуха. 

Продажный уголь содержитъ около 8% золы и оть 6 до 
120/ воды: уголь, полученный при болЪе высокой темпера- 

тур, поглощаеть менфе влажности, уголь, растертый въ 
порошокъ, поглошаетъ вдвое болфе, нежели въ кускахъ. 

Черный уголь загорается при 240° до 280°, и чфмъ болфе 
въ немъ углерода, т.е. чфмъ уголь`тверже и полученъ при 

1 
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болЪе высокой температурф, тфмъ труднфе его загорае- 
мость. ^ 

По Соважу, нагрЪвательная способность чериаго угля, 

обожженнаго въ кучкахъ, почти==0 ,85 способности чистаго 
углерода или 8080Х0,85=6338 един. тепл. 

Пеклё, для продажнаго угля, съ содержашемь отъ 6 до 

7% воды изолы, принимаеть 7000; по Бертье, можно при- 

иимать 6700, а по Клеману, только 6000 ед. теп. Среднее 
содержане углерода въ буромъ углЪ принимается въ 66%. 

При равныхъ объемахъ, твердый черный уголь даетъ бо- 

лье жара, нежели мягкй, почти въ отношени 3:2; при 

равныхьъ вЪсахъ, дЬйстые ихъ почти одинаково. Далфе, при 
равныхъ вЪсахъ, черный уголь даетъ вдвое болфе жара, не- 
жели дерево; при равныхъ объемахь, разиость эта много 
менфе, хотя еще замфтна. 

Дерево, обжигаемое въ кучахъ, даеть чернаго угля, по 
объему, при обжиг въ маломъ количествь 26 до 30%, а 
въ большомъ 30 до 35/0; по` вфсу-же — 17 до 22%. Обжи- 

гаемое въ печахъ даетъ чернаго угля, по вЪсу 28 до 30%; 
при этомъ дровъ въ печи сжигается 121/294, такъ что, срав- 
нительно съ полнымъ расходомъ дровъ, чернаго угля полу- 
чается по вфсу 25 до 27%. Выходь бураго угля по вЪсу, 
сравнительно съ чернымъ, на 70% болфе. 

Объемъ угольныхъ кучъ измфняется оть 4 до 9 куб. саж. 
и время обжига длится отъ 7 до 12 дней. 

Лучший возрасть дерева на уголь—20 лЪтнИ. 
ВЪсъ продажнаго чернаго угля по Бертье принимается: 

Куб. саж. вь Четверти вь Куб. Футъ въ 
пудахъ. пудахъ. (сунтахъ. 

дубоваго и буковаго. 142 до 148 3 до ЗИ 16,6 до 17,3 

березоваго.. .... 130 „ 136 2% „3 15,2 „ 15,9 
сосноваго...... 120 „ 125 24 „ 254 13,8 „ 14,5 
еловаго....... 80, — 18 „ -— 93, — 

ВслЬдстые поименованныхь выше качествъ, древесный 

О можно считать лучшимъ твердымъ топливомъ, прим$- 

неше котораго т5мъ не менфе ограничивается его высокою 
цфнностью. Древесныйуголь преимущественно уготребляется 
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во всьхь тьхъ случаяхъ, гдЪ горзше топлива, въ его есте- 

ственномъ видЪ, представляеть каюя-либо ‘неудобства, или 

когда, необходимо сосредочить жаръ въ маломъ простран- 

ств и получить наибольшее количество тепла въ. кратчай- 

шее время, иапримръ, при плавкЬ и обработкЪ металла и 
проч. При необходимости перевозки слфдуеть избфгать по- 
лежалаго угля, который весьма хрупокъ и вслЪдстые того 
часть его обращается въ мелочь. 

4) Торфъ. Тороъ есть продукть медленнаго разложешя 
растенй безъ доступа воздуха въ послфдыЙ геологическй 
перюдъ. Онъ состоить изъ рыхлыхъ или уплотнившихся и 
даже совершенно сплоченныхъ, перегнившихъ частей расте- 
нй. Въ зависимости оть стелени ихъ разложешя, въ торф 
сохраняется большая или меньшая ясность Фхормъ частей 
этихь растенй и оть степени разложешя. зависить также 
цвфть торфа, который изм$няется оть свфтло-бураго до смо- 
листо-чернаго. Смотря потому, изъ какихъ растенй состоитъ 
тореъ, онъ носитъ назваше мохового, лугового или лфсного 
торха. По строеийо-же своему торфъ раздфляется на смо- 
листый, бумажный, землистый и т. д. 

ТорФъ образуется въ тьхъ мЬстахь, гдф на днЪ стоя- 
чихъ водъ скопляются болотистыя и водяныя растешя. Онъ 
встрёчается часто весьма глубокими пластами, доходящими 
иногда до 15 сажень. Обыкновенно, въ залежахъ торфа, 
верхше слои его сохраняютъ явные слфды растешй, несо- 

вершенно прогнивше. стебли и корни, которые наполняютъ 
собою массу торфа и придають ему ноздреватое, неплотное 
сложеше. Чфмъ глубже рыться, тЬмъ торфъ все боле и 

боле теряетъ явственность растешй и наконець на боль- 
шихъ глубинахъ въ немъ иногда совершенно не замфчается 
слфдовъ растенй; онъ принимаеть видъ смолистой черной 
массы, часто обладающей пластичностью и весьма плотнымъ 

сложешемъ. 

ТорФъ химически состоить: 

изъ углерода... . .отъ 20% до 659. 
» водорода... .. ь 45% ь 6,5% 
„ кислорода... . ,„ 30% „ 35% 
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нЪкотораго количества азота, желфзныхь окисловъ, сфры, а 
также въ большемъ или меньшемъ количеств землистыхъ 
веществъ и гигроскопической воды. 

Оть содержашя землистыхь веществъ зависитъ количе- 
ство получаемой, при сгорании торфа, золы. НерЪдко содер- 
жане золы въ торФЪ доходить до 20%, а иногда до 35%. 

Содержаше гигроскопической воды въ торФЪ весьма раз- 
лично, и онъ безъ просулики въ дло идти не можетъ. Торфъ, 
просушенный на воздухЪ, сохраняеть въ себ отъ 20 хо 
30% гигроскопической воды. ТорФъ средняго достоинства, 

при содержани воды въ 30%, даетъ по Реньо около 3700 

единиць теплоты. 
Такая нагрьвательная способность объясняется содержа- 

нтемъ свободнаго водорода въ торФЪ, доходящимъ до 1,5% 
и даже до 2%. 

Вообще нагрфвательная способность торфа, при одномъ 
и томъ-же содержани золы и гигроскопической воды, за- 
виситъ оть содержаня въ немъ свободнаго водорода и угле- 
рода; тотъ лорФъ лучше, въ которомъ частицы подверглись 
большему разложению. Вфсъ торфа различень и зависить 
какъ отьъ степени его сухости, такъ равно и отъ породы 
получаемаго торха. Слфдующая таблица покажеть вфсъ раз- 
ныхь породъ полусухого торфа, при содержании воды около 
30% (Таблица № 61). 

Добываше торфа производится различно. Гл разработка 
идетъ дфятельно, тамъ примняются разныя механичесюя 
средства, а гдЪ разработка мензе дЪятельна, тамъ вся эта 
операщя производится лопатами. Вообще, для отопленя, 
берется торФъ, подвергвувиийся нфкоторой обработкЪ. По 
способу выработки, торфъ раздфляютъ натри сорта: 1} рЪз- 
ной, 2) наливной и 3) столовый. Но качеству своему всЪ 

эти сорта близко подходятъ другъ хъ другу, но столовый 
тореъ плотнфе и чише первыхъ хвухъ сортовъ. 

7) Рьзной торФъ вырабатывается на мЪстф, для чего, по 

очисткЬ верхняго, дерноваго слоя, начинается рьзка торфа 
горизонтальными рядами, при помощи особой машины или, 
при ручной работЪ, лопатою, соотвфтствующей, по размЪру 

своему, торхяной плиткЪ. Полученные такимъ образомъ кир- 
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пичи складываются въ сухое мсто. Для удобства этой ра- 
боты, предварительно роють вдоль избраннаго м$ста канаву, 
въ которую становятся рабочие, рьжушще тороъ. 

2) Наливной торфъ, какъ показываетъ само назване, при- 
готовляется посредствомъ наливашя торфяной массы, въ 
особенно приготовленныя Формы, помфшаюнияся на выров- 
ненномъ мфстБ. Торфхяная масса передъ разливкою разво- 
дится достаточнымъ количествомъ воды до тЬстообразнаго 
состояшя и хорошо перемфшивается. Форма, въ которую 
наливается торфяная масса, приготовляется обыкновенно изъ 
дерева и выфщаеть въ себЪ по нфсколько клфтокъь вм$стЪ, 

Она изображаеть собою бездонную рамку, каждая клфтка 
цоторой имфеть обыкновенно размфры 7 вершковъ въ длину, 
3/ вершка въ ширину и 25/з вершка въ глубину. 

Подвезенное изъ карьеровъ и перемфшанное съ водою 
тореяное тфсто наливается въ этй клтки до верхнихь краевь 
ихь и оставляется тамъ на 3 или на 4 лня; послЪ чего 
Формы осторожно приподнимаются, а полученные такимъ 
образомъ торфяные кирпичи ставятся на ребро. 

3) Столовый или прессовый торФхъ Формируется на сто- 
лик$, къ которому прикрфпленъ станокъ съ педалью или-же 
въ особыхь машииахь на подобе тёхь, которыя употреб- 
ляются въ кирпичномъ производствЪ. При этомъ способъ 
тореяная масса должна быть хорошо смфшана съ водою. 

Тореяные кирпичи, получаемые всфми тремя способами, 
заключають въ себЪ значительный процентъ влажности, по- 
чему они подвергаются сушкф на возлухь. Кирпичи, какъ 
уже сказано объ наливномъ торфЪ, посл вынутя изъ Формы, 
ставятся на 3 или на 4 дня на ребро; затфмъ, по истечени 
указаннаго срока, кирпичи укладываются въ клфтку отъ 25 
до 100 штукъ въ одну, соблюдая, чтобы около каждаго кир- 
пича быль свободный протокъ воздуха. Сушка въ клёткахь 
продолжается отъ 5 до б недфль, смотря по состояню по- 
годы. Послф сушки кирпичи уменьшаются значительно въ 
объемЪ и получають разм5ры въ длину 5 вершка, въ ши- 
рину 2 вершка и въ толшину Пр вершка. 

Впрочемъ размфры торхяныхъ кирпичей еще не устано- 
вились, имъ придають величину, какъ вздумается, однако 
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соблюдая то услоше, чтобы хорма и размЪръ кнрпича были 
удобны, какъ для храневшя, такь равно и для наброски въ 
печь. Кирпичь слишкомъ крупныхъ размфровъ труднЪе вы- 
сушивается и легче повреждается при переноск®. 

Въсъ высушеннаго кирпича отъ 2 до 4» Фунтовъ, со- 

держане влажности отъ 20% до 30%. Впрочемъ, хорошо 

прессованный, торхяиой кирпичь машинной выработки, 

послЬ просушки, сохраняеть только отъ 10% до 20% воды. 

Въ кубической сажени`числится такихъ кирпичей 3200 шт. 

и вфсъ куб. сажени получается отъ 200 до 400 пудовъ, 

Для хранешя торфяные кирпичи укладываются въ скирды, 
если предполагаютъ хранить ихъ на открытомъ воздухЪ, но 
непремфнно скирды ставятся на сухомъ мфстф, съ соблюде- 
немъ, чтобы между кирпичами былъ должный просторъ воз- 
духа. Лучше торхяные кирпичи хранить подъ навфсами, укла- 
дывая ихъ въ болыше штабели и также соблюдая всЪ пре- 
досторожности относительно свободнаго протока воздуха. 
Для торха’весьма важно, чтобы онъ не подвергался сырости, 
такъ какъ при дЪйств!и сырости онъ разваливается и сильно 
вбираетъ въ себя влажность. Замфчено, что хранящагося 

подь навфсами торфа, расходуется вдвое менфе противъ 
торФа, хранящагося на открытомъ воздухЪ. 

Торфъ, также какъ и дрова, при горн и сначала выд- 
ляетъ гигроскопическую воду и зат$мъ начинаетъ обугли- 

ваться, выдфляя много газовъ; твердыя-же углеродистыя 
части сгораютъ на подЪ или рьшеткЪ, а газы образуютъ 

пламя и при достаточномъ доступ$ воздуха сгораютъ выше 
рьшетки. Газы, поднимающиеся надъ рьшеткой, состоять. 
изъ окиси углерода, водяныхъ паровъ, разныхъ углеводо- 
родныхъ и аммачныхъ газовъ и сБрнистой кислоты, дающихъ 
продуктамъ горфня торха неприятный запахъ. 

Къ качествамъ торфа, какъ топлива, слфдуетъ отнести 
что: 

а) представляя массу довольно рыхлую, онъ горитъ сво- 
бодно, уступая въ этомъ отношени только дереву, кото- 
рымъ и производится растопка торфа; 

Ь} теплопроизводительная способность торха больше, 
чЪмъ дерева; 
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с) тореъ, сравнительно съ дровами, горитъ менфе быстро, 
почему при остальныхъ одинаковыхь усломяхь, полезное 
дЬйстве не можеть быть больше; 

4) онь представляетъ самое дешевое топливо. 
Кь недостаткамъ торфа, какъ топлива, слфдуетъ отнести: 
а) Весьма сильный запахъ, которымъ, по истечени извф- 

стнаго времени, пропитывается пористый матералъ нагрф- 
вательнаго прибора, способствующий порчЪ воздуха помЪ- 
щен, ‘вслёдстые аммачныхь соединенй и сБры, находя- 
щихся въ продуктахъ горфшя тора. 

5) Сравнительно большее содержаше золы, къ тому-же 
весьма легкой, затрудняющей уходъ за топкою и неудобной 

по отношенио къ чистоплотному содержанио помфщенйй. 
с) Значительное количество мелочи, образующейся при 

переноскБ и перевозкВ, вслёдстйе незначительной плотно- 
сти тора. 

`° 4) При сравнеши съ каменнымъ углемъ, теплопроизводи- 
тельная способность и пирометрическое дЪйстшетореаменфе. 

Сравнивая вышеприведенныя хорония качества и недо- 
статки торфа, какъ топлива, нельзя не прти къ заключе- 
нно, что для отоплешя жилыхъ помфщенй, торфъ менфе 
удобенъ, чЪмъ дрова; въ хабричномъ-же дфлф — уступаеть 
каменному углю. Въ мФстахъ, изобилующихь торФомъ, въ 
экономическомъ отношени, онъ выгоднфе всфхъ другихъ 
сортовъ твердаго топлива. 

е) Торфяной лоль горитъ весьма медленно, вслЬдств!е боль- 
шого содержаня золы, въ 14 до 20%, но, загорфвшись, про- 

должаетъ легко горфть на воздух; пока въ немъ остается 
углеродъ. Нагрвательную способностьторхянаго угля можно 
принимать соотвфтствующею содержащемуся въ немъ угле- 
роду, или, при содержан!й золы 18,2%, эта способность == 
==8080 Х 0,318 ==6610 ед. теп. Торфъ, обжигаемый въ пе- 
чахъ, даетъ угля по вЪфсу отъ 35 до 45%, который, по Со- 

важу, состоить почги изъ 0,43 углерода, 0,32 летучихъ го- 

рючихь веществъ и 0,25 золы; при обжигЪ торфа въ ку- 
чахъ, объемомъ оть 5 до 9 куб. саж. получается угля по 
вЪсу 20 до 25%, а по объему 15 до 18%. Обжигается на 
уголь только торФъ чистый, плотный или прессованный. 
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Улдьльный вфсъ тореяного угля около 0,3 и болфе древес- 
наго. ВслЬдстые большого содержаня золы и другихъ по- 
стороннихъ примфсей; представляетъ менфе цфнное топливо, 

нежели уголь древесный и примияется лишь въ исключи- 
тельныхъ случаяхъ. 

$) Линить (бурый каменный уголь) встрЪчается почти на 
всемъ земномъ шарЪ, большею частно хлепами въ третичной 
и юрской хормашяхъ. Лигнить состоить изъ углистаго ве- 
щества деревянистаго, землистаго илн волокнистаго сложе- 
ня. Въ немъ можно часто замфтить хорошо еще сохранив- 
шуюся структуру растенй; изломъ его раковистый или зем- 
листый, цвфть отъ бураго до смоляно-чернаго; на хорфоро- 
вой пластинкф даеть бурую черту; при дйстви на него 
раствора Фдкаго кали, онъ почти вполнф растворяется и 
жидкость окрашивается въ темнобурый цвфтъ. 

По сложенйю своему, лигнитъ раздфляется: на волокни- 
стый, землистый и раковистый. Приблизительный химическй 

составъ этихъ 3-хъ сортовъ угля, не включая золы, слф- 
дующй: 

В 
Излома волокнистаго . 60% 5% 35% 1,15 

‚  землистаго . . 70% 5% 25% 1,30 
Ы раковистаго . 75% 5% 20% 1,20 

Содержаше гигроскопической воды въ лигнитф различно; 
въ свЪже добытомъ изъ копей доходить до 50%. и высу- 

шеннаго на воздух до 18%. Въ нфкоторыхъ породахъ лиг- 

нита встрфчается очень много сЪрнаго колчедана. 
Содержане золы въ лигнитЪ бываетъ иногда весьма зна- 

чительное и м$няется оть 2%, даже до 30%. 

Средняя нагрЪвательная способность лигнитовъ. около 
4500 един. теплоты и она зависить отъ содержаня въ лиг- 
нитахъ гигроскопической воды и золы. 

Лигниты, добываемые въ Росси, не включая состава ча- 
стей золы и сфры, имфютъ слфдуюций составъ и нагр$ва- 
тельную способность, видные изъ таблицы № 62. 

-Въсъ кубич. сажени лигнита въ кускахъ отъ 380 до 550 
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пудовъ, а въ плотной массь 490 до 800 пуд: ВЪсъ лигнита 

зависить, какь отъ количества гигроскопической воды, такъ 
равно и оть большей или меньшей его плотности, а также 

и оть содержаня золы. На воздух лигнитъ горить легко, 
выдфляя много копоти, причемъ развивается неприятный, 
своеобразный, пригорЪлый запахъ. Горные его въ топкВ при- 
ближается къ дровамъ. Длинное пламя доказываеть обиле 
летучихъ веществъ, требующихъ для полнаго сгоравя дымо- 
сожигательныхъ приспособлен. 

Достоинства лигнита весьма разнообразны. Есть сорта 
очень высокихъ качествь и встрьчаются таке. что почти 
непригодны для отоплен!я. Достоинство лигнита опредфляется 
меньшимь содержанемъ золы, сЪрнаго колчедана, гигроско- 
пической воды и возможно большимъ содержашемъ углерода; 
словомъ, т качества, которыя его приближаютъ къ камен- 
ному углю. Хранить лигнитъ въ складахъ слфдуеть въ пра- 
вильно сложенныхъь кучахъ, удобныхъ для обмфра и непре- 
мЬнно въ сухихь мЬстахъ, такъ какъ вода сильно вбирается 
„многими сортами этого угля, что вредно отзывается на его 
нагр®вательной способности; кромЗ того, сырость способ- 
ствуетъ загоранно угля въ кучахъ, въ особенности, ежели 
содержится въ немъ сЪра, а также оть продолжительнаго 
дЪистья сырости уголь разсыпается. Пока имЪфются гро- 
мадныя богатства залежей каменнаго угля, бурый уголь или 
лигнитъь можеть имЗть только мфстный интересъ, такъ какъ 
стоимость разработки одинакова, какъ для каменнаго, такъ 
и для бураго угля, г услов!я перевозки выгоднфе для лучшаго 
сорта угля. Во всякомъ случаЪ желательно, чтобы разра- 
ботка лигнита была возможно дятельнфе, такь какъ въ 
тЬхъ мЪстностяхъ, гдЪ не имфется хорошаго каменнаго угля, 

лигнить съ большою пользою пойдетъ въ дЬло, потому-что 
по содержанйо углерода и нагрЪвательной способности, усту- 
пая лучшимъ сортамъ каменнаго угля, онъ во всЬхъ слу- 
чаяхъ имфеть преимущество передъ дровами и торхомъ и 
нерЗдко даже передъ каменнымъ углемъ невысокаго до- 
стоинства. 

#) Каменный уюль. Происхождеше каменнаго угля таков- 
же какъ и лигнита, но онъ принадлежить къ боле древнему 
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образованио, въ которомъ разложеше растенй совершилось 
настолько сильно, что въ немъ почти не замфчается расти- 
тельнаго происхожденя. Изломъ каменнаго угля раковистый, 
блескь жирный, цвфтъ бархатио и смоляно-черный. Онъ со- 
держитъ углерода оть 75% до 90°%/‹, смолистыхъ частицъ въ 

немъ менфе, чфмъ въ буромъ угл. На ФарФхоровой пластинкв 

онъ даетъ бЪлую или сфрую черту, въ Фдкомъ кали не ра- 
створяется, горитъ яркимъ пламенемъ, выдФляя сильный дымъ 
и ароматическй смолистый запахъ. 

Каменный уголь состоитъ изъ органической части, соб- 

ственно угля и нфкоторыхь летучихъ вешествъ и иеоргани- 

ческой части, образующей золу и шлаки. Оргаиическую часть 
каменнаго угля составляетъ: углеродь С, водородъ Н, ки- 
слородъ О и азоть №. Неорганическую часть составляютъ: 
сфра, желЬзо, кремнеземъ, глиноземъ, известь и другИя. Вс 
эти вещества находятся въ различныхъ соединешяхъ и боль- 
шею часто встр®чаются въ видф гипса, сфрнаго колчедана, 

сърнаго блеска, глинистаго сланца и др. Для оцфнки свойствъ 
каменнаго ‘угля необходимо знать механичесия свойства 
(величину кусковъ; примфсь землистыхъ веществъ и т. п.}, 
и свойства, основанныя на химическомъ составф. Техни- 
чески важныя свойства угля зависятъ преимущественно отъ 
отношеня летучихъ продуктовъ перегонки къ остающимся 
въ вид кокса твердымъ, составнымъ частямъ и сгорающимъ 
при высокой температурЪ. 

Основываясь на этомъ, Груннеръ, въ зависимости оть 
содержаня летучихъ веществъ, подраздфлилъ угли на пять 
группъ: 

Т) Суме пламенные т. е. каменные, зоряцие пламенемь угли. 
Они не спекаются, вслфдств!е слишкомъ значительнаго со- 
держаня въ нихъ кислорода. Порошокь ихъ боле или 
мене бурый, коксъ получается порошковидный или спекаю- 
шйся. Изломъ, или ровный раковистый, или болфе или мене 

занозистый. Они вообще тверды и трудно истираются, хотя 
имфють незначительный удьльный вЪсъ, а именио 1,25. Сред- 
ний элементарный составъ органической части этихъ углей, 

по Груннеру: 
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Углерода......... 75 до 80 

Водорода.........: 55 » 455 
Кислорода и азога... . 19,5 „ 15,5 

Отношеше 2-Е колеблется между 4. и 3. 

Наконець, при сухой перегоикБ они даютъ. 
Угля въ коксь........- 50 до 60 
Газообразныхь веществь. ..— 20 | летучихь 
Смолы (ео, 18 » 15 На 
Аммачной воды .......12 , 5| 

Сухе угли наиболфе пригодны для отражательныхъ пе- 
чей. Коксоваше идетъ дурно. Волфе всего они употребляются 
для паровыхъ котловь, причемъ даютьъ равномфрный жаръ; 
но съ другой стороны сильно дымятъ. Большею частйо они 
выдерживають хорошо перевозку на далемя разстояшя не 
разсынаясь, что составляеть большое достоинство угля. 

. 2) Жирные пламенные дли. Они, какъ и первая группа, 
при горфши дають длинное пламя. При коксоваши куски 
этихъ углей теряють свою Форму и полусплавляются, а при 
коксовани этого порошка, частицы его соединяются въ 
одну боле или менфе пористую массу. Угли этой группы 
вообще тверды и удобны для перевозки, хотя и не въ той 
степени, какъ угли первой группы. Изломъ ихъ екорзе пла- 
стичный, чфмъ занозистый, цвфть болфе черный, чфмъ у 

сухихъ углей, а равно и болфе сильный блескъ. 

Вообще угли начинаютъ спекаться, когда ‚количество 

углерода въ органической масс доходить до 80%, а коли- 

чество кислорода и азота не превышаеть 15%: Эти пре- 

дЬльныя величины соотвфтствують углямъ съ коксомъ по- 
луснекающимся, составляющимь переходь отъ сухихъ га- 
зовыхь углей къ. жирнымъ. Вслёдствые этого, для средняго 
элементарнаго состава органической массы жирныхъ углей, 
Груннеръ даеть слёдуюния цихры: 

Углерода .....-... 8040 85 
Водорода........ 5,8 „ 50 
Кислорода и азота... .14,20 „10,00 
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Отношение -=^ ть 3—2. 

При сухой перегонкБ они даютъ: 
Углерола въ вилЬ кокса .. б0 ло 63 
Аммиачной воды ....... 5 › 31 летучихь 

Смолы . аа Е ее ее 49. ВЫ 

Таз кааь заза 0. ТМ 

Жирный уголь даеть наибольшее количество лучшаго 
свЪтильнаго газа, онъ удобенъ для отражительныхъ печей, 

но даетъ много дыма и сажи и кромф того, сплавляясь, за- 
соряетъ прозоры колосниковъ, уменьшая этимъ притокъ 
необходимаго для горфшя количества воздуха. 

3) Полужирный (кузнечный уюоль). Уголь этотъ горить 
длиннымь блестяшимъ пламенемъ. Имфеть пластичное сло- 
жеше, въ изломь менёе блеститъ, чфмъ предъидушя двЪ 
группы углей. Коксъ получается сплавленный и боле или 
менфе вспученный. Кузнечные угли вообще въ жару раз. 
мягчаются и даже плавятся и выфстЬ съ тм сильно вспу- 
чиваются; частины ихъ, соединяясь въ одну плотную массу, 
образують надъ накаливаемою въ гориу вещью сводъ; отсюда 
и проистекаеть предпочтеше, которое имъ оказываютъ для 
кузнечнаго дфла. Вслфдстые хорошихъ свойствъ даваемаго 
ими кокса, они называются таже просто спекающимися 

углями (соПаюёз, Васк-КоШе, саски-соз). По Груннеру, со- 
ставъ органической ихь части слфдуюшй: 

Углерола.... .....84 до 89 
Водорола....,..... 9 в 6,5 
Кислорола ....... (МП ь 5,5 

Отношеше Я оть 2—1 

При сухой перегонкЪ получается: 

Кокса. .......... 68 до 714 
Аммачной воды. ...... 3 и Г| летучихь 

вещеетвъ Смолы о: в 10 [26 
Гаваны: ое в «40 19 
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Этоть уголь преимущество пригоденъ для кузнечнаго 
дЪла и коксованя, но употребляется почти во всзхъ родахъ 
промышленности. 

4) Полутоний (коксовый) уюоль. Онъ горитъ короткимъ 
яркимъ пламенемъ. Сложеше его пластинчатое, мало бле- 
стящее, отчасти струпчатое. Полутонще угли при высокой 
температурь претерпЪвають подобныя же измфненя, какъ 
и полужирные угли, но, выдфляя менЪе летучихъ веществъ, 
даютъ болЪе кокса, обыкновенно менфе еспучениаго. Разно- 
видности этой группы, переходяция къ тощему углю, обла- 
даютъ и боле слабою спекаемостью. 

Составъ ихъ органической части слфдуюший: 

Углерола.......... 88 до 91 
Водорода....:.... 5,5 » 4,5 
Кислорода и азота... ..6,5 › 4,5 

о+м 
Отношене —— около 1. 

При сухой перегонкЪ они даютъ: 

Кокса с оежеа ‘а +94. 80:82 
Аммтачной воды ....... Г ь 11| яетучихь 

Сиолы ых нал 10, 5 
Газа. .... п ЗН роб ыь 220 

Они употребляются для коксованя и отличаются способ- 
ностью къ нагрфванио паровыхъ котловъ, въ особенности, 
если не разсыпаются въ мелочь. 

5) Тоние уми или полуантрациты. Они чернаго цвфта и 
обыкновенно испещрены матовыми полосами; связь въ нихъ 
слабая, хотя и нфсколько болЪе сильная, чЪмъ въ полуто- 
щихь угляхъ. УдЬльный вЪсъ отъ 1,30 до 1,40; вЪсъ куби 
ческаго метра въ кускахъ доходить до 850 килограм. Заго- 
раются трудно и. горятъ небольшимъ пламенемъ, почти безъ 
дыма; часто въ огнЪ растрескиваются, что затрудняетъ ихъ 
употреблеше. При прокаливани даютъ коксъ или едва сте- 
кающийся или порошковатый. - 

Составъ органической ихъ части слЪдующий: 

Углерода.......... 90 до 93 
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Водорода..........4,5 до 4 

Кислорода и азота .....5,5 » 3 

Отношене 2 

При сухой перегонкь получается: 
Кокса... + 82 до 00 
Амамачной воды ....... Ты О | детучихь 
СМОЛЫ ее еле о В 
Пава о ани а Рок. 8 

Этоть уголь при горфии требуетъ сильной тяги и воз- 

духа, даетъ сильный сконнентрированный жаръ; пригоденъ 
для шахтныхь печей всёхъ родовъ и можетъ быть упо- 
требляемъ для паровыхъ котловъ, если онъ не разсыпается 
и не растрескивается на рЬшеткф. 

Для большей наглядности, при сравнеши всёхъ пяти 
группъ углей, прилагается таблица № 63. 

Въ опредфлени классихикашй углей, была принята въ 
соображеше только ихъ органическая часть; между тёмъ, 
какъ уже сказано, что большая или меньшая примфсь земли- 
стыхъ веществъ, гигроскопической воды, сЪры и др. су- 
зцественно измфняють свойства угля, въ особенности въ ол- 
ношении его нагрЪвательной способности, почему для полной 
оцёнки достоинства угля, необходимо также знать содержа- 
ве землистыхъ веществъ, воды и нерфдко сфры. 

Въ зависимости отъ содержания золы и гигроскопической 
воды, нагрфвательная способность угля измфняется въ пре- 
дЬлахъ 4500 до 8500 един. тепл. Большая примфсь въ угл 

сзры весьма вредно отражается на прочности металла па- 

рового котла, частей соприкасающихся съ огнемъ. Способы 

опредфлешя содержажя сЪры въ угл разнообразны; зам 
ТИМЪ ТОЛЬКО, ЧТО лучщимъ методомъ считается прокалива- 

не Т-го грамма угля съ 1-мъ граммомъ жюженной магнези 

и 0,5 грамма безводнаго углекислаго натра. 

Опредтьленте достоинства камениао трля. Вообще, для 
опредфленя достоинства каменнаго угля слфдуеть произ- 

вести тшательный наружный его осмотръ, затВмъ ознако- 

миться съ механическими его свойствами, по количеству со- 
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держащейся въ немъ золы и гигроскопической воды, и, на- 

конецъ, съ химическими свойствами, на основани содержа- 

ня ‘углерода и летучихъ веществъ. Для этого представляются 

слфдующе весьма простые способы: 

1) Опредьлеше по ‘наружному осмотру. Утоль, предна- 
значаемый для отопленя, можеть имфть цвфть отъ темно- 

бураго до смоляно-чернаго. Нужно избъгать на его поверх- 
ности радужной побъжалости или сильно-бураго налета, до- 
казывающихъ присутств!е въ значительномъ количествЪ же- 
лЬзныхь окисловъ, способствующихъ образованпо шлаковъ. 
При бросаши куска угля на землю онъ не долженъ разсы- 
паться на мелюя части, а равно при горфни не растрески- 
ваться и не сливаться въ одну сплошную массу. Содержане 
кристалловъ колчедана или сЪрнаго блеска должно быть 
возможно меньше. Полезно, чтобы въ углЬ было по воз- 
можности меньше каменистыхъ частей, въ особенности съ 
весьма частыми прослойками, напримЪръ, глинистаго сланца, 
дьлающими иногда горфне невозможнымъ. 

Въ фдкомъ кали, какъ уже извфстно, каменный уголь не 
растворяется и жидкости или вовсе не окрашиваетъ или-же 
окрашиваетъ въ свЪтло-желтый цвфтъ. При нагрЪвани въ 
колбЪ, онъ даетъ бурыя капли дегтя и около пламени свЪчи 
загорается съ большею или меньшею легкостью. 

2) Опредълеше ипироскопической воды. Проценть влаги 
опредФляется высушивашемъ угля при 100? до 1208 Ц. Для 

этого взвъшивають два грамма, приведеннаго въ порошокъ 
угля, въ титрованномъ тиглЬ, емкостью въ 10 куб. санти- 
метровъ; тигель безъ крышки ставится въ стеклянный, съ 
небольшимъ количествомъ песку, посыпаннаго на дно, ста- 
канъ. Въ тигель вкладывають термометръ, а стаканъ закры- 
вають стеклянною ‚пластинкою и устанавлнваютъ. весь при- 
боръ въ песчаную баню. Конецъ сушки опредфляется двумя 
послфдовательными взвъшиван!ями, неизмфняемость въ вЪсь 

докажетъ, что вся гигроскопическая вода испарилась. Раз- 
ность въ первоначальномъ всЪ угольнаго порошка и послЪ 

сушки даеть количество испарившейся гигроскопической 
воды. Для опредфлешя въ процентахъ, слфдуеть полученное 

12 
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количество помножить на 100 и раздЬлить на 2 т. е. на 
число взятыхъ для испытаня граммовъ угольнаго порошка. 

3) Опредълеше летучихь веществь. Отдьливъ гигроско- 
пическую воду, закрывають тигель крышкою и нагрвають 
до тхь поръ, пока кончится выдфлеше газовъ. Когда тре- 
буется опредфлить отдфльно количество горючихъ и него- 

рючихъ газовъ, то при нагрфвани тигля держать надъ нимъ 
зажженную щепку; такъ какъ негорюче газы выдфляются 
раньше горючихъ, то моментъ, въ который загорятся газы 
оть пламени щепки покажетъ, что выдфлеше газовъ него- 
рючихъ окончено; тогда тигель взвъшиваютъ и потеря въ 
вс дасть вфсъ негорючихъ газовъ. Прокаливая далЪе до 

окончательнаго выдёлешя горючихь газовъ и взвЪшивая 
остатокъ, опредфляють ихъ вфсъ. Изъ полученныхь чиселъ 
вычисляютъ процентное содержане горючихъ и негорючихъ 
газовъ. Для полученя болфе вЪрныхъ результатовъ-——тигель 
съ пробуемымъ углемъ ставятъ въ тигель съ древесно-уголь- 
ною набойкою. 

4) Опредълене уплерода. на содержамя углерода 
производится въ мухельной печи. Тигель безъ крышки ста- 
вять въ муфель и задаютъ сильный жаръ, а для ускорешя 
сгорашя углерода, помфшивають вещество въ тиглЬ плати- 
новою проволокою. Разность вЪса до и послЪ прокаливаня 
покажетъ вфсъ углерода. 

5) Опредълеше золы. Остатокъ посл прокаливашя будетъ 

зола, которая опредБляется прямымъ взвЪшивашемъ. 
„Подраздъленя каменнио пля. Въ Зависимости отъ`со- 

держаня въ угл веществъ, образующихъ при горфни золу 
и шлаки, а также въ зависимости отъ еодержашя колчедана, 
уголь можеть быть раздфленъ: 

Т) на чистый, если количество золы и шлаковъ въ угл. 

не превышаеть 5%, а сфрнаго колчедана 2%/о; 

2) Колчеданистьй, если содержаше сЪрнаго колчедана 

превышаеть 24%; 
3 чилаковый уголь, содержащий золы и шлаковъ болфе 80/5. 

Въ зависимости оть того, добывается-ли уголь въ круп- 
ныхь кускахъ или въ видЬ мелочи (когда величина кусковъ 
менБе кулака взрослаго мужчины), его подраздфляють на: 
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Т) крупный, если количество мелочи не превышаетъ 10%/. 

2) средн, если куски, болфе или менфе, величиною въ 

кулакъ, а мелочи не болфе 40%: 

3) мелюй, когда въ немъ до 80% мелочи и, наконець, 
4) порошкообразный, если онъ, почти исключительно, 

состоить изъ мелочи угольной пыли. 
При сортировкЪ угля, добываемаго изъ копей, обыкно- 

венно его раздфляють на: крупный, кулачный и мел. 

Въ огношени изломовъ различають слёдующя видоиз- 
мнешя угля: блестлийй уюль— съ сильно блестящимъ ра- 

ковистымъ изломомъ; грубый уюль — съ неровнымъ, круп- 
нымь зернистымъ изломомъ; слоистый уполь-—съ плоско- 
раковистымъ изломомъ; волокнистый поль — согласно съ 
назвашемъ строеня; сажа — имфетъ рыхлую массу съ земли- 
етымъ изломомъ. 

Каменный уголь есть самый богатый родъ топлива, по 
тмъ громаднымъ залежамъ, каме имфются на всемъ зем- 
номъ шар$, 

Ниже помфщена таблица № ‘64 сравнешя средней нагрь 
вательной способности русскаго угля разныхь раоновъ съ 
англИскимъ, австрйскимъ и германскимъ. 

Храневе каменнаю уля. Каменный уголь обыкновенно 
хранится на воздух за невозможностью строить обширные 
навЪсы, такь какъ склады угля требуютъ болышой площади. 
“Онъ укладывается. въ кучи-правильной Формы, удобной для 
‚обмЪривашя, большею частйо съ сфчешями въ вид прямо- 
‘угольника или трапещи, въ вышину 0,75 до 1,50 метра— 
лучше въ Г метръ. Каждая куча не должна. занимать пло- 
щади болфе 000 до 1000 кв. метровъ. Чмъ уголь мельче, 
тфмъ онъ быстрЬе разсыпается, чфмъ уголь болфе жирный 
и чБыъ онъ содержить боле сфры, тЬмъ кучи должны быть 

меньше, такъ какъ таме сорта угля самозагораются скорфе. 
Самозагораше тЬмъ легче, ч5мъ уголь болфе проникнуть 
сыростью, особенно при значительномъ содержанш сфры; 
уголь-же, не содержащий сБры, отъ вляшя сырости не заго- 
рается. При большихъ и компактныхъ кускахъ угля, уложен- 
„ных въ кучи, въ которыхъ можеть свободно циркулиро-. 
вать наружный воздухъ, еамозагораня оцасаться нечего. 

12% 
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Замфчается, что уголь, храняшийся въ складахъ на откры- 
томъ воздух, подвергается вывфтриван!ю, т. е. теряетъ часть 
въ своемъ первоначальномъ вфсЪ, разсыпается и лишается 
нЪкоторыхъ ему присущихъ свойствъ. Н»которые промыш- 
ленники увфряють, что потеря въ вЪсБ каменнаго угля, при 
хранении на воздухЪ, по истечении года, простирается до 15%. 

Вообще, опытами дознано, что большя парти каменнаго 

угля невыгодно хранить продолжительное время на откры- 
томъ воздухв, такъ какь онъ ‘много теряетъ въ вЪсф, въ 

нагрЪвательной способности, разсыпается въ мелочь, а мел- 
кий уголь вбираетъ въ себ много воды и въ мокрое время 
невыгодно имъ отапливать. КромЪ того, болыше запасы осо- 
бенно мелкаго угля требують досчатыхъ настиловъ или мо- 
стовыхъ, такъ какъ безъ нихъ уголь смЪшивается съ зем- 
лею и при горъни-даетъ много золы. 

№) Антрацить. Антрацитъ есть также продукть разло- 
женя растительныхь веществъ болфе отдаленнаго перюда, 
чЪмъ каменный уголь. Въ немъ почти окончательно совер- 
шилось выдфлеше летучихь веществъ и органическая его. 
часть состоить почти исключительно изъ углерода съ содер- 
жанемъ не мене 90%. Онъ загорается только при сильной 
тяг воздуха, причемъ, или вовсе не даетъ пламени, или же 
даетъ весьма короткое пламя. Антрацитъ не спекается отъ 
дьйстия жара; во время горзшя не выдёляетъ дыма и при- 
горфлаго запаха. Черта антрацита на харфоровой пластинк*— 
сфрочерная, изломъ его съ металлическимь блескомъ и при 
плотныхь породахь имфеть сталевидную поверхность. Твер-. 
дость его отъ.2 до 3-хъ единиць. Удьльный взсъ оть 1,4 

до 1,7. Нагрётаго раствора Фдкаго кали онъ неокрашиваетъ, 
При существовани примфсей нькотораго количества смолъ 
и при уменьшени содержаны углерода, ‘антрацить состав- 
ляеть переходь кь каменному уго и какъ пояснено, выше 
носить назваше: лолуантрацита. 

Антрацить является отчасти въ вид самостоятельныхъ. 
Флеповъ или-же въ видз небольших» гнфздъ. 

Примфси въ антрацит® т$-же самыя, что и въ каменномъ. 
углв: ОнВ состоять изъ глинйстыхьъ сланцевъ, сЬрнаго кол- 
чена, сЪрнаго блеска, желфзныхе окисловъ ‘и т.п. 
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По содержанно углерода и летучихъ веществъ антрацитъ 
можеть быть подраздфленъ на три разряда: 

1) Полуантрацить, съ содержашемъ кокса отъ 84% до 
91% и летучихъ веществъ отъ 16% до 0%/, описанъ выше 

въ отдфлЪ каменнаго угля. 

2) Слабый. антрацить съ ‘содержашемъ кокса отъ 91° 
до 04% и летучихь веществь отъ 9% до 6%. Онь горить 
весьма слабымъ свфтло желтымъ пламенемъ съ яркимъ блес- 
комъ; иногда растрескивается при горёни, но когда этого 
недостатка не имъетъ, то считается лучшимъ антрацитомъ 
для отопленя. Въ немъ замфтна еще слоистость, но при 
ударахъь онъ разсыпается крупнфе полуантрацита, а нФко- 
торые сорта совершенно не разсыпаются, а только распа- 
даются на крупные куски. Изломъ этого антрацита метал- 
лически; 

3) Пиотный антрацить содержитъ углерода отъ 94% до 
0б%/», а летучих веществъ отъ 6% до 4°/ Онъ горить безъ 
пламени съ ослфпительнымъ блескомъ. При ударахъ молота 
съ трудомъ распадается на крупные куски. Въ немъ неза- 
мфтно никакой слоеватости; напротивъ, въ излом$ представ- 
ляетъ сплошную плотную массу съ сильнымъ стальнымъ 
блескомъ, мелко-зернистаго сложен!я. 

ВЪсъ кубической сажени антрацита въ плотномъ тлЬ 
достигаетъь до 1100 пудовъ, а въ кускахъ до 700' пудовъ. 

Онъ добывается обыкновенно въ крупныхь кускахъ и пре- 
красно сохраняется на воздухь, за исключентемъ только по- 
луантрацита, который, въ большинств$ случаевъ, при про- 
должительномъ дфйстви атмосхеры, разсыпается. Антра- 
цить, въ вфсф и нагрЪвательной способности, сколько-бы 

времени не лежалъ на воздухЪ, почти ничего не теряетъ. 
Хранять его въ кучахь или штабеляхь, на подо@ме того, 
какъ и каменный уголь. 

Принимають, что 38 пудовъ русскаго антрацита, при 
объем$ въ 12”куб. хуть, замфняють въ дьлЬ 1 куб. сажень 
лучшихь дубовыхь дровъ. 

Нагрфвательная способность непросушеннаго антрацита, 

смотря по качествамъ его, изм$няется отъ 5725 до 8760. 

Сравнивая составъ и нагрЪвательную способность непро- 
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сушеннаго антрацита съ составомъ и нагрфвательною спо- 
собностью лигнита и каменнаго угля, нельзя не признать, 
что, по своимъ теплотворнымь свойствамъ, онъ занимаеть 
первое м$сто. 

Однако, не смотря на огромныя теплотворныя достоин- 
ства антрацита, его употреблеше для отопления, не особенно 
часто примЗняется на практикё, потому что часто встрф- 
чается антрацить, имБющий свойство растрескиваться при 

горъни, содержащий въ себЪ значительное количество сёры 
и, наконецъ, при металлическихь топкахъ, антрацить дЬй- 
ствуеть разрушительно на металлъ, вслфдстве необыкно- 
венно высокой температуры, развивающейся при горфни, 
достигающей иногда до 2000°. 

1) Коксь получается перегонкою всфхъ летучихъ веще- 
ствъ, заключающихся въ каменномъ угл$. 

Не всь сорта угля даютъ удовлетворительный коксъ Луч- 
шй для отоплешя коксъ получается изъ смЪси опредфлен- 
ной пропорщи тощаго и жирнаго угля. Операщя добывая 
кокса производится въ слфдующемъ порядк: предвари- 
тельно очищаютъ уголь отъ землистыхъ и каменистыхъ при- 
мЪсей, дробять его, сортируютъ, промывають, обращаютъ 
въ порошокъ и затфмъ, приготовленный такимъ образомъ 
уголь, подвергаютъ медленному горфнио, устраняя притокъ 
наружнаго воздуха. 

Впрочемъ, не вездь, для получешя кокса, производятъ 
вс выше указанныя, предварительныя операши и во мно- 
гихъ случаяхь добывають коксъ изъ угля безъ предвари- 
тельной обработки; но такой коксъ, какъ равно и коксъ, 
получаемый въ вид побочнаго продукта, при газовой опе- 
ращи, лишены многихъ достоинствъ. 

Количество получаемаго кокса, при правильномъ его до- 
бываши, прямо зависить оть свойства угля. Такь, напри- 
м$рь по Карстену, принимается, что антрацить, при со- 
держани золы оть 0,6% до 20%, даетъ кокса-*06/о до 72%. 

Жирный спекающийся уголь, при содержании золы 0,15% 

до 27,794, даеть кокса отъ 86%/о до 51%. 
Полужирный, при содержани золы 0,6% до 23%, даеть 

кокса оть 78/0 до 58%. 
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Тоний уголь, при содержани золы 1,6% до 20%, даетъ 

кокса отъ 70% до 50%. 

Лобываше кокса зависить отьъ того, получается-ли онъ 

какъ главный продукть или онъ есть второстепенный про- 

дуктъ при добыванши газа. Если коксъ получается какъ глав- 

НЫЙ продуктъ, то добываше его проще и оно производится 

въ кострахъ, кучахъ или спешальныхь печахъ. 

Костры ‘устраиваются на подобле тЪхъ, въ которыхъ обжи- 

гается древесный уголь, для чего въ срединз костра строятся 

ощна или н5сколько дымовыхъ трубъ изъ огнеупо наго кир- 

пича и, оть основашя каждой трубы, идетъ отъ кана- 

ловь къ поверхности костра. Дымовыя трубы соединяются 

также между собою каналами, устраиваемыми изъ кусковъ 
каменнаго угля. Утоль укладывается правильно только около 
трубы, а на него сверху наваливается мелочь. Въ трубу на- 
брасывается горяшй уголь и этимъ заправка костра счи- 
таётся оконченною. Когда, черезъ нфсколько дней, кром5 
дыма покажется пламя, то тогда трубка, вмст® съ каналами, 
закрывается, чтобы не допустить наружнаго воздуха, и ко- 
стеръ оставляють для медленнаго охлаждешя. _ 

При кострахъ обыкновенно дфлается полъ глиномятный, 
или набивается изъ мелкаго угля. 

Этоть способъ коксовашя даеть хороше результаты. 
При обжигани кокса въ кучахъ, дфлають обыкновенно 

ГЛИНОМЯТНЫЙ полъ, на этотъ полъ наваливаютъ мелюй утоль, 

а поверхъ кучи уккадываютъ крупный. Для устройства цир- 

кулящонныхь трубъ, при наваливани кучи оставляютъ де- 
ревянныя полфнья въ разныхъ мЬстахъ, которыя, посл того, 

какъ куча готова, вытаскиваюотъ. Когда пламя прекратится, —* 

что доказываетъ конецъ обжига,—оставляютъ ее медленно 

стынуть, задфлывая тщательно вс отверсия. 
Несмотря на простоту обжига кокса въ кучахъ, самымъ 

выгоднымъ признается добывать коксъ въ спещально для 
этого устраиваемыхъ заблаговременно коксовальныхъ печахъ. 
Первая коксовальная печь была устроена въ половин прош- 
лаго столётйя, но только въ половин. настоящаго столЬтя 
нашли выгоднымъ. прибфгать къ нимъ, и вмЬстЬ съ симъ 

развилось множество системъ этого рода печей, 
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Полученный какимъ-бы ни было способомъ коксъ со- 
держитъ: 

углерода .... . около 85% до 82% 

золы. ...... 2 0% » 3% 
гигроскопической воды, 10% „ 5% и 

нзкоторое количество сЪры, вс остальныя составныя части 

угля, при добывани кокса отдфляются и не входятъ въ его 
составъ- 

Существующий у насъ въ продаж коксъ получается 
какъ продукть оть добываня свБтильиаго газа на газовыхъ 

заводахъ, при перегонкв каменнаго угля; такой коксъ счи- 

тается низшаго качества, чЪмъ полученный особеннымъ об- 

жигашемъ угля; онъ мене плотенъ и по большей способ- 
ности горфть при низшей температур» употребляется на 
топку печей и каминовъ. Для заводскаго же производства 

онъ не годится. 

ВЪсъ кокса принимается: 
Куб. саж. Четверти Куб. ут. 
въ пудахь. въ пудахъ, въ хунтахъ. 

употребляемаго въ дом. печахь.. 237 5 27 
съ газовыхь заводовь..... . 178—208  змежфв 20-24 
обожжениаго въ печахь...... 237-267 54 2742-31 

Оть кокса требуются слфдующя условя: онъ долженъ 
быть въ большихъ кускахъ, достаточно твердыхъ, плотныхь 
и съ незначительнымь содержашемъ воды. Изломъ его дол- 
женъ быть металличесюй, блестящий, съ сталевиднымъ мато- 
вымъ оттЬнкомъ. Коксъ, иибюш черную поверхность, по- 
лучается отъ охлаждешя большимъ количествомъ воды при 
раскаленномъ его состояши и такой способъ охлажденя 
вредно отражается на его достоинствахъ. 

Вода и сырой атмосферный воздухъ весьма легко вби- 
раются коксомъ вслфдств!е его пористаго сложеня и вызсть 
съ этимь въ значительной степени уменьшается его нагр$- 
вательная способность; поэтому коксъ непремфнно долженъ 
сохраняться въ закрытыхъ помфщеняхъ, что при значитель- 
ныхь запасахъ, вызываетьъ значихельныя затраты на устрой- 
ство складовъ. 
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НагрЪвательная способность кокса прямо зависить оть 

содержашя въ немъ примфси золы. Коксъ, содержащий золы 
оть 3 до 5%, даеть до 6800 един. теплоты. 

Вообще, при содержани золы, болфе 6%/ быстро засо- 
ряется топочная рышетка игорфшепроисходитьхуже. Важное 
обстоятельство, чтобы коксъ горфль мало по малу съ по- 

стоянною силою огня. 

Коксь загорается легче антрацита, но трудизе угля; го- 

рне происходить безь пламени, жаръ сосредоточенъ на 

рьшеткЪ, какъ и при антрацитё, но температура горзня 
ниже и колосники р»шетки страдаютъ мен$е, чЪмъ при ото- 

плени антрацитомъ, 

Обладая значительною лучеиспускательною способностью 

и медленностью горфя, коксъ въ домашнемъ обиход$ при- 
м$няется преимущественно для топки камина. Растопку кокса 
часто производять каменнымъ углемъ, который предвари- 
тельно зажигается дерёвомъ. При топк печей, въ которыхъ 
не можеть помфститься болыная масса кокса, необходимо 
послдн раскалывать на части, величиною въ грецюй орЪхъ, 
иначе онъ потухаетъ. Для облегченя растопки, коксъ часто 
смачивають водою, чфмъ хотя и уменьшается его полезное 
дьйстве, но сравнительно не много, 

7) Брикеты. УКелаше избъгнуть употреблевшя въ дёло, 
при отоплени, угольной мелочи, а также стремлене къ ути- 
лизированию обильныхь отбросковъ каменнаго угля на са- 
мыхъ копяхъ и мелочи, получаемой при перевозкЪ, нагрузкь, 

выгрузк6 и въ складахъ оть дфйстыя атмосферы, ‘вызвало 
впервые Фабрикацио брикетовъ. Въ настоящее время эта’ 
Фабрикащя сдфлалась вполн$ самостоятельною отраслью ка- 
менноугольной промышленности и получила боле широкое 
и общее направлеше. Переработка каменноутольной мелочи 
въ искусственное топливо, конечно, есть самый выгодный и 
ращональный способъ ея утилизащи. Тфмъ не менфе, разви- 
пе этой хабрикащи долго не подвигалось, какь вслдстые 
низкой цфны, въ прежнее время, на крупные сорта угля, 
причемъ не окупались расходы на агломерацио, такъ равно, 

вслфдстые несовершенства способовъ приготовлешя брике- 
товъ, причемъ брикеты получались не доброкачественные. 
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ГлавнфИцИЙ толчекъ для хабрикащи брикетовъ быль дань 
употреблешемь ихь для отоплешя паровозовъ; этимъ от- 
крыть большой рынокъ кь сбыту ихъ и въ настоящее время, 
въ западной Европф, уже производится ежегодно болфе 
70,000000 пудовъ. Въ нфкоторыхъ мфстахь они вытфснили 

коксъ и даже каменный уголь. 
Нужно замфтить, что приготовлеше брикетовъ развива- 

лось почти рука объ руку съ кирпичедфлашемъ, съ расши- 
решемъ коксованй и газоваго производства. Отъ кирпичнаго 
дла, хабрикащя брикетовъ заимствовала машины и приборы 
для перемфшиваня и Формовки, а коксовальное и газовое 
производства доставили прелестный брикетный цементъ, въ 
побочномъ продуктф этихь производствъ — каменно-уголь- 
ной смол. 

Цьль брикетовашя заключается въ соединени частиць 
угля въ одно цфлое (агломеращи). Каменноугольные брикеты 
должны удовлетворять слфдующимь условямъ: быть приго- 
товленными изъ тщательно промытой каменноугольной ме- 
лочи, не имфть запаха, при перевозк$, не давать болфе 54 
лома, въ складахъ при хранении не слипаться и не размягчаться 
при температур 60? Ц., при горънйи не разваливаться и не 
давать болфе 7% золы; они должны легко загораться, го- 

рьть ровнымъ огнемъ и не выдфлять слишкомъ много’ дыма, 
сажи и смолянаго запаху; по нагрфвательной способности 
и гигроскопическимъ свойствамъ должны подходить къ сорту 
угля, изъ котораго изготовлены; по своей Форм, необхо- 
димо, чтобы отвфчали требовашямъ потребителей; вЪсили. 

не болфе 25 хунтовъ, при удфльномъ вЪсЪ, около, 1,2. 
Существуеть много способовъ приготовленя брикетовъ, 

но они всф сводятся къ двумъ методамъ; 1) брикетованше 
безь употреблешя связывающаго цемента и 2) съ упо- 
треблешемь цемента; кромЪ того, оба эти способы подраз- 
дЬляются на агломеращю горячимъ и холоднымъ прессо- 
вашемъ. 

Приготовлеше брикетовъ безъ цемента основано на воз- 
бужденши частичнаго сцфплешя дЬйстыемьъ механическаго 
давлешя на каменноугольную мелочь, причемь нФкоторые 
сорты угля связываются безъ предварительнаго подогр$ва- 
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ня, а друге передъ сдавливашемъ, должны быть подогрЪты. 
Этотъ способъ даетъ массу, по свойствамъ, совершенно от- 
вЪчающую породф углей, изъ которой брикеты готовятся, 
а слБдовательно должень быть признанъ самымъ соверщен- 

нымъ; но на. практик5 примфнимъ только къ спекающимся 

углямъ и требуетъ дорогихъ приборовъ, большого давлешя 
и часто высокой температуры; поэтому способъ пригото- 

влешя брикетовъ безъ употреблешя цемента встрфчается 
на дъль весьма Р»5дко и вездь прибъгаютъ кь помощи це- 

мента, т. е. приготовлено вторымъ способомъ. 

Брикетоваше съ помощью цемента заключается въ под- 
готовкВ каменноугольной мелочи, приготовлени цемента, 

смфшени ихъ между собою, хормированм, а иногда въ 
прокалкф. 

Цементь можеть быть подраздьленъ на два главныхь 
типа: зорющй и отеупорный. 

Горюч! цементь не увеличиваетъ содержаня золы и не- 
уменьшаеть нагрфвательной способности угля. Къ горючему. 
цементу принадлежитъ: жидкая каменноуолная смола, жир- 
ный варъ, сухой вафъ (пикъ), нефтяные остатки и киръ или 
асфальтовый деють. 

УКидкая каменноугольная смола получается какъ побоч- 
ный продукть при нёкоторыхъ способахъ коксованя углей, 
а главнымь образомъ при добывани свфтильнаго газа. 

По опытамъ Сенъ-Клеръ-Девиля, ея нагрЪвательная спо- 
собность — 8916 единицъ. 

Дри обыкновенной температурЪ, сырая каменноугольная 

смола жидка, почему смьшеше съ угольною мелочью и при- 
готовлеше тьста для брикетовъ идетъ весьма легко‘и не 
требуется подогрфвавя. Обыкновенно къ угольной мелочи 
для приготовлевя брикетовъ прибавляется 8-105/о жидкой 
смолы. Брикеты, приготовленные изъ сырой смолы, липки при 
обыкновенной температуръ, а при горЪнии легко разрушаются 
и дають много дыма. Разрушение происходить отъ того, что 
смола сгораетъ ранфе, чЪмъ угольная мелочь и получаемые 

при этомъ газы разрываютъ тБло брикега на мелюя части. 

Чтобы избъжатьэтого, брикеты, по изготовлен, подвергаются 

въ. течеше однихь сутокь сушкб о 300%, причемь летуя 
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части выдфляются и брикеты дьлаются твердыми, обладая 
свойствами брикетовъ, изготовляемыхъ съ сухимъ варомъ, но 
приборы для сушки стоятъ дорого и занимають много мфста. 

Жирный варъ получается оть перегонки при 200° Ц. сырой 
смолы, съ выдфлешемъ до 25% летучихъ веществъ или при 
смьшени сухого вара съ У жидкой смолы. При обыкновен- 

ной температур жирный варъ имфеть видъ твердый и жир- 

ный на ощупь, а при 70-80% Ц. превращается въ жидкость. 
Для приготовлевя тёста прибавляють къ каменноуголь- 

ной мелочи 7—8% расплавленнаго жириаго вара, обрабаты- 

вають въ нагрётомъ аппарат и полученное послё этого 
горячее тфсто подвергають прессованйо. Приготовленные 
брикеты горятъ съ отдфлешемъ чернаго дыма, но при гор$- 
Ши не разваливаются, если мелочь принадлежит къ спекаю- 
щимся углямъ. Эти брикеты съ пользою могутъ быть упо- 
требляемы какъ для отоплешя зданй, такъ и паровозовъ. 

Сухой вар (пикъ) происходить отъ окончательной дистил- 

лящи каменноугольной смолы, при температурЪ отъ 280 — 

300° Ц. Онъ въ холодномъ состояни легко измельчается въ 
порошокъ и въ тепломъ видБ смёшивается съ каменноуголь- 
ною мелочью. 

При 100%, сухой варъ дфлается тЬстообразнымъ. Неудоб- 
ства примъненя его заключаются въ дороговизнв измельче- 
ня, поддерживани высокой температуры при всей операши 

производства брикетовъ и, наконець, въ необходимости силь- 
наго прессованя; но брикеты, полученные такимъ путемъ, 
при перевозкВ не ломаются и не распадаются при горн. 
Сухой варъ слёдуетъ считать самымъ совершеннымъ цемен- 
томъ въ ряду всёхъ видовъ каменноугольной смолы. Нагрь- 

вательная его способность 7060 единицъ. 
Нефтяные остатки получаются въ видЬ отброса при 

добывани изъ нефти освфтительныхь маслъ въ количествь 
/, въ зависимости отъ сорта обработываемаго мате- 

р!ала. Они составляють собою густую темно-бурую жидкость, 
способную кипёть при 300° Ц. Нефтяные остатки подходятъ 

`по своему составу къ газовой смолБ, но цементирующая спо- 
собность ихъ меньше. Нагрфвательная ихъ способность, по 
Сенъ-Клеръ-Девилю, около 11.200 единицъ. При брикетовани 
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менноугольная смола и даже ее превосходятъ, если ихъ под- 

вергнуть сгущенио съ отгонкою нЪкоторой доли парафино- 

выхь масль. Нефтяные остатки особенно важны, какъ це- 
ментъ для брикетовъ, въ Росси, по обилно нехтяныхъ зале- 

жейи по сравнительной ихъ близости къ богатому донецкому 
угольному рагоиу, особенно нуждающемуся въ приготовлени 
брикетовъ. 

Нефтяные остатки, вь смьшени съ киромъ и при нагрЪ- 

вани, даютъ цементъ, соотвётствующй жирному и сухому 

вару, а слЪдовательно у насъ могутъ имфть богатое прим$- 
неше для приготовленшя превосходныхь брикетовъ. 

Кифз (асхальтовый деготь) залегаеть въ большихъ раз- 
мфрахъ на КавказЪ. Такъ, напримфръ, на Апшеронскомъ 

полуостров$ имфется три пласта: 1) верхнй—тонюй, твердый 
и хрупкй; 2) среднй — мягк, и 3) нижнй — иметь видъ 
жидкой вязкой массы. Киръ получился отъ медленнаго про- 
сачивашя нефти черезъ трещины на поверхность земли, при- 
чемъ отдфлились летучя вещества, а остальныя окислились 

на воздух, превращаясь въ нелетуч!я смолы: и см$шались 
сь землею. Вслфдстые такого процесса образованя, въ ниж- 
нихь пластахъ кира, не успфвшихъ еше окислиться, имзются 
слёды нехти и горнаго воска. 

Лучшимъ отепостояннымь цементомь считается лина. Бри- 
кеты, приготовленные изъ огнепостояннаго цемента, теряютъ 

въ нагрфвательной способности и даютъ при сгорани много 
золы, но за то при горёни сохраняютъ свою Форму и горятъ 

медленно, почему и могутъ быть примняемы съ усп$хомъ 

для отопленя зданй, когда не требуется образованя заразъ 
большого количества теплоты. Еше выгода. употреблешя огне- 

постояннаго цемента заключается въ томъ, что съ помощью 

его можно приготовлять брикеты изъ всхъ сортовъ каменнаго 
угля, иногда трудно переработываемыхьъ другими способами, 

Брикету придаютъобыкновенноФорму кирпичей, изрфдка— 

шаровъ. Первая хорма удобнЪе, какъ вслфдстве большей 

умъстительности ихъ, такь и по причинЪ значительной 

поверхности. Теплопроизводительная способность. брикета. 
только немного меньше таковой-же каменнаго угля, изъ ко- 
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тораго онъ приготовляется, почему бываеть весьма различ- 

ною, среднимъ-же числомъ ее можно принять въ 7000 един. 

тепла. 

Методы приготовлешя камениоугольныхь брикетовъ бы- 
ваютъ различные, какь при одномъ и томъ-же цемеитирую- 
щемъ веществЪ, такь равно и’ въ зависимости отъ элемен- 
товъ, составляющихъ брикетъ. Вообше хабрикащя брикетовъ 
можеть быть раздфлена на три пер!ода,.а именно: 

Г) подготовка каменноугольной мелочи очищешемъ водя- 

ными приборами; 
2) перемьшиваше мелочи съ цементирующимь веще- 

ствомъ и 

3) хормовка смфси, помощью механическихъ приспособ- 

лешй въ куски опредфленнаго. вЪса и величины. 
Для наглядности приготовленя брикетовъ представляется 

нижеслфдуюций порядокъ, въ какомъ слфдуютъ работы при 
агломеращи, помощью сухого вара, какь это принято на 
брикетномъ заводЪ Русскаго общества пароходства и тор- 
говли въ Одессь. ПослЬ тщательной очистки каменноуголь- 
ной мелочи, къ ней подбрасывается въ кускахъ сухой варъ 
(не менфе 7%), перемфшивается въ ручную или механиче- 
скимъ способомъ и затфмъ, элеваторомъ, поднимается и бро- 
сается см$сь въ измельчающ приборъ системы Кара. При- 
боръ этоть состоить изъ 2-хъ круговъ, на которые наса- 
жены металличесюя билы. Оба круга съ билами, обращен- 
ные одинъ кь другому, помфщаются въ особомъ барабан и 

приводятся въ вращательное‘ движене, дЬлая по 300 оборо- 
ТОВЪ ВЪ минуту, причемъ каждый кругъ вращается въ про- 

тивуположную сторону. Матералы, предназначенные для из- 

мельченя, поступаютъ кь центру круга, откуда они, вслФд- 

сте прюобрётенной центробъжной силы, разлетаются къ 

окружности, встрфчая на пути своемъ билы, о которыя раз- 

биваются и далье смЪсь вылетаетъ изъ прибора въ измель- 
ченномъ видЪ, садясь въ опредфленномъ мъст$. Оттуда, при 

помощи элеватора, см$сь поступаеть въ особый мЪшатель- 
ный приборъ, состоящй изъ желфзнаго вертикальнаго ци- 
линдра, внутри котораго вращается ось съ перпендикуляр- 
ными лопатками; таюя-же лопатки прикр5плены и кь внут- 
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ренней поверхности цилиндра, такъ какъ, при вращении ло- 
патки, оси проходять между лопатками. Въ нижнюю часть 
аппарата проводится иаръ, коего температура около 150. 

Смьсь, проходя черезъ аппаратъ, нагрфвается помощью 
пара, при этомъ смола размягчается и масса принимаеть 
тъстообразное состояше, причемъ можеть Формоваться и, 
застывая, получаетъ требуемую Форму. Обработанный паръ 
уносится въ трубу имЪющагося на верху аппарата. 

Размягченная масса изъ аппарата поступаетъ въ новый 
приборъ, гдЪ она вторично перемъшивается, затёмъ идетъ 
на пресовальный столь и тамъ помощью металлическихь 
стержней прессуется и далфе выбрасывается на безконечное 

полотно уже въ вид брикетовъ. Съ этого безконечнаго по- 
лотна, брикеты поступаютъ въ складъ-—они сначала содер- 
жать нфкоторое количество влаги, но спустя нъсколько вре- 
мени высыхаютъ. 

Въ заключеше слфдуетъ замфтить, что удобная для укладки 
Форма и чистота брикетовъ дають возможность, какъ паро- 
ходныхь судамъ, такъ и желфзнымь дорогамъ, въ одинако- 
вомь помфшени, складывать и отправлять большую массу 
топлива; при достаточной твердости и плотности, брикеты 
отлично переносятъ и дальше перефзды и перегрузки, почти 
не оставляя ни осколковъ, ни пыли. 

Весьма важное преимущество брикетовъ передъ углемь— 
это то, что брикеты не подвергаются самовозгоранйю, ни 
въ складахъ, ни въ трюм корабля и что они не портятся 
и не вывфтриваются на воздух. 

® Смола, получаемая при сухой перегонк$ дерева, торфа 
и каменнаго угля, принадлежитъь къ числу продуктовь пе- 
регонки твердыхъ сортовъ топлива. Изъ поименованныхь 
родовъ, каменноугольная смола, будучи дешевле другихъ, мо- 
жеть быть предпочтительнфе употребляема въ вид топлива. 
Она получается въ вид’ побочнаго продукта на газовыхь 
заводахъ, при сухой перегонк каменнаго угля для добыва- 
я свЪтильнаго газа. ’ 

Нагрьвательная способность газовой смолы, согласно 
даннымь Ланкопге, еоставляеть около 11,000 един. тепла. 

Смола, добытая изъ лигнита, даетъ нагрёвательную спо- 
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собность — 9350 единиць, торфяная смола — 8800 единиць и 

древесная — 8250 единицЪ. , 
Принимая въ соображеше значительную стоимость устрой- 

ства приспособлевЙ для сжигашя смолы, резервуаровъ для 
хранешя и проводныхъ трубъ отъ резервуара къ топливнику, 
сравнительно со стоимостью топливниковъ, для твердыхъ 
сортовъ топлива, газовую смолу примфняють для топлива 
только тамъ, гдБ каменный уголь дорогъ, а газовая смола 
не имфетъ другого примфнешя, чтобы сдфлаться цфннымъ 
матер!аломъ. Послфднее встрЬчается весьма рЪдко, такъ 
какъ газовая смола, въ настоящее время, идетъ на выдзлку 
креозота, бензина, асфальта и примБняется для осмолки 

деревянныхь частей въ строительныхь работахъ. 
Нефть или зорное масло-добывается у насъ на Кав- 

казЪ, въ Баку и на Апшеронскомъ полуостровЪ, по своимъ 
качествамъ превосходить не только вс$ сорты жидкаго, но 
и твердаго топлива. Улдвльный вЪсъ ея измЗняется отъ 0,78 

до 0,03, въ зависимости отъ пропорщи, въ которой входятъ 

въ составъ нехти различныя жидкости, изъ смфси которыхъ 
нехть состоитъ. Средняя нагрфвательная способность различ- 
ныхъ сортовъ нехти, по свфдьшямь Ланкоше, равна 11500 

един. тепла, по изслфдованямъ-же Сенъ-Клеръ-Девиля, 
она равна 10000 единицамъ. Онъ-же удостовфряетъ, что 

1 Фунть неоти испаряеть 16 хунтовъ воды, тогда какъ луч- 
шЙ валлйсюй уголь не испаряеть болфе 11 хунтовъ. По- 
слфднее происходить потому, что нефть можетъ быть сож- 
жена вполн$ безъ отдБлешя дыма, а слЪдовательно безъ не- 

производительной затраты горючаго матер!ала, ‘а также и 
самое горфше боле полное. 

Сравнивая способы сожигашя твердаго топлива и нефти, 
легко видЬть, что горьшемъ послфдней легче управлять, 
температура ея горфая выше чЪмъ твердаго топлива и, при 
разныхь объемахъ твердаго топлива и нехти, въ ней содер- 
жится болзе горючихъ веществъ, почему она занимаеть 
меньше м5ста. Наконець, неоть не требуетъ, при евоемъ 

горфни въ топливник такого присмотра, какъ твердое топ- 

ливо, потому что, когда горъше установилось и кранъ, впу- 
скающИ нефть и паръ въ приборъ для сжиганя, занимаетъ 
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надлежащее положеше, торфше будуть продолжаться одно- 

образно, тогда какъ при горн твердаго топлива, необхо- 

димо безпрерывное полбрасыване и перемфшиваше послёл- 
няго, требуюция неотлучнаго присутствия истопника. 

Въ настоящее время нефть,. изъ которой перегонкой до- 

бывается керосинъ, представляеть собою ‘настолько цённый 

матер!алъ, что ее почти не употребляютъ какъ топливо и 

она замЪняется нефтяными остатками. 

1) Нефтяные остатки или мазуть: При перегонкв 100 ча- 
стей сырой нехти, прежде всего получается около 5% бен- 

зина, затЪмъ идетъ керосинъ; въ количеств» оть25 до 30% 
И остается отъ перегонки боле тяжелая Жидкость, полу- 

чаемая въ количеств® отъ 50% до бод взятой сырой нефти. 

Это и есть мазутъ или ТЬ нефтяные остатки, которые 

употребляются какъ топливо въ ЗакавказьЪ, по берегамъ 
Касшйскаго, Чернаго и Азовскаго морей и въ прибрежныхъ 
уБздахъ по Волг$, въ губершяхъ Астраханской, Саратовской 
и Самарской, для топки локомотивовъ Грязе-Царицынской, 
Закавказской и другихъ желфзныхь дорогъ и для топки 
паровыхъ котловъ на судахъ Касшскаго моря и по Волгф. 

Цна неФтяныхь остатковъ въ настоящее время на’ ни- 
зовьяхъ Волги не превышаеть 18 коп. за пудъ, а такъ какъ 
они могутъ замфнить по крайней мфрЪ двойное количество 
каменнаго угля, то надо, чтобы стоимость послФдняго была 
не выше 9 коп. за пудъ, для замфны въ тёхъ мЪстностяхъ 
нехтяныхъ остатковъ каменнымъ ‘углемъ. 

Нагрфвательная способность нехтяныхъ остатковъ нахо- 
дится въ зависимости отъ ихъ состава, а послЬдниЙ. не оди- 

наковъ, такъ какъ зависить отъ способа и температуры 
перегонки нехти. Въ мазутЪ встрФчается. всегда также нф- 
которое количество гигроскопической воды, выдёлить кото- 

рую изъ нехтяныхъ остатковъ весьма затруднительно, такъ 
какъ она частйо собирается на днЪ сосуда, вмБщаюшаго 
неФтяные остатки, частно тфсно перемфшивается съ послЪл- 
ними, распредЗляясь въ нихъ болЪе или.менфе равномзрно. 

Улдьльный вЪсъ неФтяныхъ остатковъ обыкновенно ко- 

леблется между 0,006 до 0,015, по крайней мЪрВ, въ тхъ 
образцахъ, съ которыми приходилось имЪть дзло. 

13 
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По анализамъ, произведеннымъ прохессоромъ А. Р. Шу: 

ляченко и лаборантомъ В. А. Дамскимъ, оказался слЪ 

дующи составъ мазута: 

С— оть 86,12% до 87,75% 
НЬ- „ 1212 -, 278% 
О— „ 0,94 ›„ 1180 

Тигроскопической воды .... 0,20% 

Нагрьвательная способность отъ 10598 до 10720 ед. тепла. 

КромЪ ВОДЫ ВЪ мазутв иИЗЪ постороннихъ веществъ по- 

стоянно находится еще земля, полученная вмЪстЬ съ сырою 

нефтью изъ буровой скважины. Эта земля должна быть отцф- 

живаема чрезъ сито, предъ употребленемъ мазутана топливо, 
такь какь она засоряеть приборы и нерФдко ведетъ къ 
полному прекращению горя, которое можеть снова возоб- 
новиться только посл прочистки прибора. 

тт) Къ жидкому топливу могутъ быть отнесены также 
керосинъ, бензин и алкоюль, но они, обладая высокими ка- 
чествами для горфыя, такъ дороги, что не примЪняются для 
отопленя зданй, ими пользуются только при работахъ въ ла- 
боратор!яхъ и для приготовленя или подогрфвашя кушаньевь 
въ кухняхь и бухетахъ. При этомъ алкоголь имфетъ за 
собою то преимущество, что сгорая вполнф, при помощи 
простаго Фитиля, не выдфляетъ непрИятнаго запаха и не 
даетъ сажи. 

Для достижешя полноты горвя бензина, его предвари- 
тельно превращають въ паръ, причемъ достаточно пологрфть - 

конець горЪфлки; на Фитил$ бензинь вполн$ не сгораетъ. 
Хотя керосинъ дешевле бензина, но уступаетъ послёднему, 
какь всльдстве меньшей теплоты горЪшя, такь и потому, 
что, просачиваясь на поверхность нагрфвательнаго прибора, 
затрудняеть опрятное содержаше послфдняго. 

1) Свъыптильный зазь можеть замфнять топливо ‘только 
въ исключительныхъь случаяхъ, потому-что цфна его слиш- 

комъ высока. Онъ примфняется чаще для работъ въ.лабо- 
раторяхъ, для разогрвашя и приготовлешя кушай въ 
кухняхь и проч., тамъ гдф существуеть газовое освъщенше. 

Согласно анализамъ и опытамъ Пайсна, Франкланда и 
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Валер!уса, нагрЬвательная способность свфтильнаго газа 

измЬняется оть [0100 до 10877 ед. тепла. Для разсчетовъ 
принимаютъ ее равной 10000. 

Свфтильный газъ, какъ топливо, имфетъ преимущество 
въ томъ, что не требуетъ особаго ухода за его сожигашемъ; 
разъ будучи зажженъ, газъ горить равномфрно, если не 
измЪняется давлене и допускаетъ возможность регулировать 
силу горфыя, по надобности, не требуя для этого опытнаго 

истопника; при его употреблени избфгается разноска топ- 
лива по помфщешямъ. Газъ удобно проводится всюду и не 
требуетъ такого обширнаго топливника, какъ твердое топ- 
ливо. 

Газь ченераторовь. Въ 1839 году Г. Вишофъ, въ сороко- 
выхъ годахъ хранцузсае инженеры Тоска и Лоранъ, а за- 
тЪмъ Эбельмёнъ, придумали производство газа, спешально 
для употреблешя его какъ топлива. Начиная съ пятидеся- 
тыхъ годовъ, послдовало множество различныхь усовер- 
шенствованй въ устройствЪ приборовъ, назначенныхь для 
производства такого рода газа и названныхъ 14зовылиь чене- 
'раторами. 

Идея состоитъ въ томъ, чтобы накладывая топливо тол- 
стымъ слоемъ на рЬшетку, и пропуская черезъ него воздухъ, 
заставить послфднй соединиться съ углемъ не въ углекис- 
лоту, а въ окись углерода и образовать нзкоторое количе- 
ство углеводородовъ и чистаго водорода. Кислородъ воздуха, 
соединяясь сначала съ раскаленнымъ углёмъ въ углекислоту, 
приходить затфмъ черезъ толстый слой угля и раскисляется 
въ окись углерода. Кром того, являются различные газо- 

. образные продукты сухой перегонки топлива, т. е. углеводо- 
роды и углеводы; вс эти газы проводятся трубами къ мВсту 
ихъ потреблешя, гдЪ, сифшиваясь въ опредфденной пропорщи 
съ нагрЬтымъ предварительно воздухомъ, сжигаются. 

Главное достоинство такого газа, употребляемаго какъ 
топливо, составляетъ возможность, при-топк имъ достигать 
высокой температуры горфня, гдф таковая требуется; на- 
примфръ, для кремащи, при сожигаши труповъ живетныхъ, 
павшихъ во время эпизоотй и при н$которыхъ заводскихь 
производствахъ. Приводя древесный уголь, дерево, коксъ и 

13+ 



196 

торфъ, посредствомъ генераторовъ въ вид газа, достигается 

горфвемъ ихь значительно высшая температура, чфмъ при 

сожигани лучшаго каменнаго угля. 

По изыскашямь Шерера, при получеши газовъ изъ 
генераторовъ, получалась температура горфня: 

при торф... ...:.... 1478 
при кокс... А ды ль. 223049 

при древесномъ углБ....... 25680 
при деревь........... 2628 

Такъ какъ для приборовъ отоплешя и вентилящи зданйй, 
важно дЪйств!е калориметрическое, то примфнеше для той-же 
цёли газовъ изъ генераторовъ было-бы не экономично, по 
неимфнпо надобности въ высокой температурЪ горзня. Въ 
тВхъ-же случаяхъ, когда требуется возможно большее пиро- 
метрическое дёйстйе, употреблеше газа изъ генераторовъ 
вполн® рашонально. 

0) Выборъ топлива. При выбор топлива, для. каждой 
отдфльной цфли, слфдуетъ руководствоваться тфми данными, 
кая были изложены въ предъидущихь статьяхъ, стараясь 
примфнить тотъ изъ горючихьъ матераловъ, свойства кото- 
раго отвёчаютъ ближе потребностямъ дФла. Такъ напримЪръ,: 
въ каминахъ, гдЪ пользуются исключительно лучистой теп- 
лотой отъ топлива, слфдуетъ употреблять тоть его сортъ, 

который обладаеть наибольшей лучеиспускательной способ- 
ностью; таковымъ топливомъ является коксъ, затЬмъ уже 
каменный уголь и менфе всего, въ этомъ случаф пригодны 
для топки дрова и торфъ. 

Когда-же топять каминъ не для согрфван!я, а для вытя- 
гивашя изъ помфщенй испорченнаго воздуха и замвны его. 
новымъ, свЪжимъ, входяшимь черезъ поры и щели въ стф- 
нахъ, окнахь и дверяхъ, то, въ этомъ случа, наоборотъ, 
топку камина лучше производить дровами и притомъ крупно- 
колотыми, чтобы, нагрЪвая дымовую трубу для установлен я 
въ ней движеня продуктовь горфыя и воздуха, съ надле- 
жащей скоростью, по возможности уменьшить нагрьванге. 
‚самого помфщеня. 
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Для топки нёкоторыхъ приборовъ менфе удобны тф сорты 
топлива, которые горятъ безъ пламени и потому предпочи- 
таются тБ, которые горять съ пламенемъ, какъ дрова, ка- 
менный уголь и жидюя топлива. 

Тамъ-же, гдЪ требуется сосредоточене въ извЪстномъ 
пространств возможно высокой температуры, лучше всего 
пригоденъ газъ генераторовъ. 

Для паровыхъ котловь жидкое топливо весьма выгодно, 
сравнительно съ твердымъ, потому что горфше твердаго 
топлива непостоянно и вслфдстые подкладывашя или мфша- 
ня его теряется много теплоты и горфые дфлается весьма 
несовершеннымь; тогда какъ при горн жидкаго топлива 
нЪть потери, температура горфшя совершенно. постоянна, 
самое горёше идетъ правилено и однообразно и можеть 
быть усилено или уменьшено, смотря по. надобности, или 
наконець совсфмъ потушено простымъ поворотомъ рукоятки 
прибора, 

Для топки котловъ и металлическихь печей, надо избЪ- 
тать употребленя такого` каменнаго угля, который содер- 
жить много сфрнаго колчедана и т. д. Однимъ словомъ, за- 
дача выбора топлива для данной цфли заключается не въ 
одномъ опредьлени иьнности различныхь сортовъ горючаго 
матер!ала, но и въ согласовани свойствъ послЬдняго съ 
предположенною цфлью, для достиженя наилучшихъ резуль- 
татовъ, съ меньшею порчею приборовъ и при возможно 
удобномъ уход. 

Въ тьхъ случахъ, когда неважно` пирометрическое дЪй- 
сте топлива, а требуется получить въ опредфленное время 
извфстное количество теплоты и если при этомъ нфтъ дру- 
тихъ условй, препятствующихъ употреблению того или дру- 

гого топлива, то вопросъ р5Ьшаетьъ цфнность, въ данной 

мЬстности, различныхь сортовъ горючаго материала. 
Такь какь введеше новаго топлива почти всегда вызы- 

ваетъ измфненя и въ устройств приборовъ, то необходимо 
предварительно опредлить стоимость такой передфлки, чтобы 
выяснить, окупится-ли она употреблешемъ новаго топлива, 
хотя бы и болЪе дешеваго. Для сравнешя стоимости раз- 
личныхь сортовъ топлива, надо опредфлить цфну единицы 
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теплоты, даваемыхъ каждымъ изъ нихь, для чего раздЪ- 
ляютъ цфнность вфса всей единицы топлива ва количество 

единиць теплоты, выражающихь величину нагрЪвательной 
способности топлива; напримЪръ, если Г пудъ каменнаго угля 
стоитъ 25 к., кокса 20 к., нагрвательная способность иер- 
ваго—8000 ед., второго—7000 ед., то единица развиваемой 

теплоты будетъ стоить: 

25 при каменномъ угл 550 =0,003 

при кокс 55 =0,0028, 

т. е. коксъ будеть экономнфе угля. 

$ 184. Натрёватольныя поверхности. Выше быль разсмот- 
рЪмъ нами случай передачи теплоты черезъ стЪнку, когда 
температуры тЬлъ, соприкасаюшихся съ наружными поверх- 
ностями стЬнки, одинаковы на всемъ протяжени каждой изъ 
поверхностей и найденная хормула 

# 

+ 

даетъ возможность, зная величину Т7 и постоянныя темпе- 
ратуры по объ стороны стнки и & опредьлить величину 

1"; но такой случай встрьчается р$дко и, по большей части, 

величины #и & измфняются для различныхь точекъ поверх- 
ности стфнки. РазсмотрЪнный случай можно приложить при 
разсчетЬ передачи теплоты черезъ стЪны, полы, потолки и 
друпя наружныя поверхности, отдфляюция жилыя помфще- 
мя оть наружнаго воздуха; другое дьло нагрЬвательные 
приборы. 

При разсчетВ частей нагрфвательныхь приборовъ пред- 
ставляется другой случай, гдЪ теплота, отъ газообразныхъ 
продуктовъ горён!я, передается газамъ или  жидкостямъ, 
черезъ отдфляюшя ‘ихъ стЬнки топливника или каналовъ; 
причемъ продукты горфнйя, отдавая свою теплоту нагрьва- 
емымъ жидкостямъ или газамъ, охлаждаются, слфдовательно, 
температура’ ихъ постепенно мЪфняется. НагрЬваемые жид- 
кости или газы могутъ, въ свою очередь, или сохранять по 

77. =и—5 
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поверхности соприкосновемя со стЬнкой, отдфляющей ихъ 

отъ нагр5вающихь газовъ, одну и ту же температуру или 

послфдняя можетъ также измняться, повышаясь или пони- 

жаясь, по мЪрЪ пониженя температуры продуктовъ горЪны. 

Самыя стнки, черезъ которыя передается теплота отъ про- 

дуктовъ горзня нагрфваемымъ жидкостямъ или газамъ, на- 

зываются нафивательными поверхностями. 
На передачу теплоты изъ газообразныхъ продуктовъ го- 

рьвя въ нагрфваемые газы или жидкости, черезъ нагрЪва- 

тельную поверхность, весьма важное вмяше оказываетъ 
направлеше течешя нагрфваемыхь газовь или жидкостей, 
относительно ‘направлешя движен!я нагрьвающихъ газовъ, и 
въ этомъ отношеши различаются три положеня: нагрЪваю- 
ше газы двигаются всегда отъ мЪста ихъ образовашя къ 
дымовой трубЪ, нагрфваемые же газы или жидкости могутъ: 

1) или быть неподвижны, 
2) или двигаться въ одну сторону съ нагрфваемыми га- 

зами, 
3) или, наконецъ, двигаться въ сторону противоположную 

направлению движеня нагрфвающихъ газовъ. 

Чер. 2078. 

Въ первомъ случаЪ, чер. 2078 (текстъ), нагрёваюнщие газы 
подходять къ разсматриваемой нагрфвательной поверхности, 

называемой котельной, со стороны 4 съ температурою Т, 
затмъ, отдавая часть своей теплоты, во время своего дви- 
жешя по направлено оть М къ В, для нагрЪвашя газовъ 

5 В В: 
п >> т» 

Чер. 2079 

или жидкости, находящихся по другую сторону нагрЪватель- 
ной поверхности, имбють въ точкь В температуру Т», 
причемь безъ сомнфшя Т>]». Нагрфваемые же газы или 
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жидкость, на всемъ протяжеши АВ, разсматриваемой нагр$- 
ваемой поверхности, сохраняютъ одну и ту же температуру $. 

Во второмъ случа, чер. 2070 (тексть), нагр5ваюние газы 

двигаются совершенно подобно тому, какъ и въ только что 
разсмотрфнномъ случа, такь что ихъ температура въ точкЬ 
А будеть Т: и въ точкь В=Т», причемъ Тг>Т». НагрЬ- 
ваемые же газы или жидкости также подходятъ къ нагрЪва- 
тельной поверхности, какь и нагрваюшие газы въ точкв 41, 
причемь имфють температуру &; зат$мъ, направляясь въ 
одну сторону съ нагрёвающими газами и мало по малу, 
воспринимая отъ этихь послфднихь теплоту, нагрфваются 
и подходятъь къ В съ температурой #, причемъ понятно, 
что &<в. 

Такого рода нагр$вательная поверхность называется #0- 
верхностью съ параллельнымь током. 

ВВ В; 
1 ж 1 

Третй случай, чер. 2030 (текстъ), при такь называемой 

назръвательной поверхности съ обратнымь токомь. Нагрь- 
вающе газы приходятъ, движутся и отходять отъ нагрЪва- 
тельной поверхности совершенно подобно тому, какъ и въ 
двухъ предъидущихь случаяхъ, причемъ, въ концф А они 
имыюотъ температуру Т: и въ концф В температуру 72, гдв 
Т:>Т». Что же касается до нагрфваемыхъ газовъ или жид- 
костей, то они подходятъ къ разсматриваемой нагрфватель- 

ной поверхности въ точк В съ температурою й, затёмъ 
движутся въ направлеши обратномъ направленно движеня 
нагрфвающихь газовъ и, воспринимая теплоту отъ послфд- 
нихъ, мало по малу нагрЬваются такъ, что въ точкё А 
имють наивысшую свою температуру #; слёдовательно и 
здЗсь п<и. 

Прежде чЪмъ приступить къ опредфленио величины ка- 
кой либо изъ нагрфвательныхъ поверхностей, здфсь указан- 
ныхъ, слфдуетъ принять слБдующия предположения: 

Т) что передача теплоты разсматривается при установив- 
шихся обстоятельствахь, такъ что, какъ температура, такъ 
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и передача теплоты въ каждой точкф нагрЪвательной по- 

верхности остаются неизм5нны; 
2) что составъ и количество притекающихъ газовъ также 

неизмЪнны; 

3) что вся теплота, отдаваемая нагрфвающими газами, 

при ихъ движенши вдоль нагр5вательной поверхности, вос- 
принимается нагр5вающимися газами или жидкостью и 

4) что газы и жидкости, какъ нагрфвающие, такъ и на- 
грёваемые, во всёхь точкахь одного и того-же’ сёченя, 
перпендикулярнаго къ нагрфвательной поверхности, имЪютъ 
одну и ту же температуру. 

Затьмъ, сдлаемъ слёдуюцщия обозначенйя:. 
$ —вся величина нагрфвательной поверхности; 
И — количество теплоты, отдаваемое въ часъ нагрф- 

вающими газами по всей нагрфвательной поверхности; 
4 количество газовъ, проходящее въ часъ черезъ какое 

либо съчеше нагрвательной поверхности, помноженное на 
теплоемкость этихъ газовъ, т. е. вфсъ этихъ газовъ, приве- 
денный къ вЪсу воды; 

и-коэФфФИШенть теплопроводности нагрфвательной по- 
верхности. 

Котельная поверхность. Возьмемъ гдВ нибудь поперечное 
сБчеше, чер. 2081 (текстъ), аа’ нагрфвательной поверхности, 

а #* 

Е 

— 

# 
Чер. зодг. 

плоскостью нормальной къ поверхности, и слфдовательно 
перпендикулярной и къ нагрЪванио движевя нагрфвающихь 
газовъ. На безконечно маломъ разстояни отъ этой плоскости 
зозьмемъ другую, ей параллельную, 55'. Температуру нагр5- 
вающихъ газовъ, въ сёчеши аа’, обозначимъ черезъ `Т; ка- 
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ковая получилась вслЪдстве передачи теплоты черезъ часть 
нагрЪвательной поверхности 5’ отъ начальной точки 4 до- 

ПЛОСКОСТИ аа’. Это переданное, чрезъ нагрЪвательную по- 
верхность до сБченя аа’, количество теплоты, обозначимъ 
черезъ И’. Съ измфнешемъ величины поверхности 5, измЪ- 

няются также Ги И’, поэтому мы примемъ 5’ за независи- 

мую перемВнную, а Ги И” будеть зависёть отъ величины 

5 и слёдовательно будуть ея Функщями. 

При переходь оть сфченя аа’ къ Ш, 5 измфнится въ 
5-48, такъ какъ получится приращене безконечно малаго 

элемента поверхности между сёчешями аа’ и '. 

Въ то-же время Ги И” также измЪнятся, причемъ тем- 
пература 7 въ сёчеши 85' будетъ равна 

аа АТ... 

Количество-же переданной черезъ нагрвательную поверх- 
ность тепдоты отъ начала до сфчешя $5' выразится черезъ: 

И т... 

Здфсь количество теплоты, переданное чрезъ нагрфвательную 

поверхность, на протяжеши между сЪченями аа’и М”, бу- 
детъ равно: 

ат +... 

Выражая эту-же величину въ зависимости оть разности тем- 
пературъ, по обф стороны нагрфвательной поверхности и 
коэффищентатеплопроводности послфдней, является вопросъ, 
какую температуру принять для нагрфвающихъ газовъ, при 
движени ихъ вдоль безконечно малаго элемента нагрва- 
тельной поверхности. Если взять температуру въ ‘сёчеши 
ва, то количество переданной теплоты выразится черезъ: 

и (Т—й а 5; но оно будетъ болыше дфиствительнаго, 
такъ какъ температура на протяженши этого безконечно ма- 
лаго элемента измФняется. 

Взявъ-же температуру, соотвётствующую счёно 8, 
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будемъ имБть количество теплоты, переданной черезъ ма- 
лый элементъ поверхности: 

@т 6 +.....-—1 48 

=ь(7--0 45 „(ат + “ТА... а8 

(т нат- + 

Здьсь температура нагрьвающихъ газовъ ниже дьйствитель- 
ной, а потому и все выражеше мен$е настоящей величины. 

Такь какь второе выражеше разнится оть перваго сла- 
гаемымъ 

и (ат Т...) 48; 2 

то, чтобы найти истинное выражеше для количества пере- 
данной теплоты, нужно взять н5которую часть ж оть этого 
безконечно малаго приращешя Т, такъ что будемъ имЪть: 

а И... ы(Р—048+ ти (Р-Р...) а8. 

Для равенства обихъ частей этого уравнешя необходимо, 

чтобы величины одного порядка были порознь равны между 
собою, такъ что, слБдовательно, имЪемъ: 

а = (Т—9 а5. 

Такь какь мы приняли въ видф положешя, что все ко- 
личество теплоты, потерянное нагрфвающими газами, пере- 
дается черезъ нагрфвательную поверхность, то это-же ко- 
личество теплоты, переданное черезъ разсматриваемый без- 
конечно малый элементь поверхности, можеть быть пред- 
ставлено въ видЬ: 

а(т—[т-ат+ т -.... (ет...) 

это выражене равно: 

ати... 
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а, сравнивая величины одинаковъ порядковъ находимъ: 

ай=— чат. 

Приравнивая другъ другу вторыя части двухъ найлеиныхь 

дихФхереншальныхь уравненй, получимъ: 

®(Т— в а5= — чат; 

отдёливь перемфнныя, найдемъ: 

® ат 
я а5=—=т-е 

Интегрируя об части равенства, обратимъ внимаше при 
назначении предфловъ, что при движеши плоскости аа’ къ 
началу нагрвательной поверхности, величина 5’ прибли- 
жается къ 0; а при движеши плоскости 55' къ концу нагрь- 

вательной поверхности, 5 приближается ко всей величин 

нагрфвательной поверхности, =5'0. Въ то-же время темпера- 
тура нагрЬвающихъ газовъ, при 5= 0, обращается въ 21, 
а при 5= 5% въ 2. 

Поэтому, ныфемъ: 

ы г 98=— [. 
1 т, “ В. 

и, производя дфйстве, получимъ: 

И. м 2, 

для исключеня здфсь величины а, беремъ второе изъ полу- 
ченныхь нами диххеренщальныхъ уравненй и интегрируемъ 
его, назначая предфлами для 7; какь ранфе А и 17». Для 
И’, соотвзтственные предЬлы получатся при 7=71, И’=О, 

а при понижени температуры нагрфвающихъ газовъ, коли- 
чество переданной черезъ нагрвательную поверхность те- 
плоты все увеличивается и при 7=Т», все требуемое коли- 
чество То теплоты, должно быть передано, т. е. =. 

Поэтому 

т, ‘ть 
ай=—а | ат. 

т, 
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Откуда 

поставимъ эту величину а, въ прежнее найденное выраже- 
ше для 5%, имБемъ: 

Назфьвательныя поверхности съ параллельнымь токоле. 
Возьмемъ снова нагрфвательную поверхность АБ =$, при- 
мемъ, что передача тепла установилась и, что черезъ каж- 

дое сьчеше дымохода, въ 1 часъ проходить количество га- 
зовъ, приведенное къ въсу воды 4. 

Количество нагрёваемыхъ газовъ илй жидкости, прохо- 

дящихь черезъ каждое съчеше, по другую сторону нагр$- 
вательной поверхности, также приведенное къ вфсу воды =". 

Разсьчемъ, чер. 2082 (текстъ), подобно тому, какъ и въ 
предъидущемъ случаъ, нагрфвательную поверхность двумя, 

| 
м 

2ё 

Уер. 2о82. 

весьма близкими между собою и взаимно параллельными 
плоскостями, перпендикулярными къ направлению движешя, 
какъ нагрфвающихь газовъ, такь и нагрфваемыхъ газовъ 

или жидкости. Величину поверхности, оть начала {и до 
сьченя аа’, назовемъ черезъ 5, тогда съ прибавлешемъ без- 
конечно малаго элемента поверхности, заключающагосямежду 
съчешями ао’ и М", поверхность 5' обратится въ 5'-- 45°. 

Назвавь температуру нагр5вающихь газовъ въ сбчени 
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аа’ черезъ Т и нагрЬваемыхъ газовъ или жидкостей въ томъ 
же сЪчеши черезъ +, а остальныя обозначешя, отставивъ 
прежня, можемъ написать, подробно предъидущему, выра- 
зивъ количество теплоты, передаваемое нагрфвающими га- 
зами, черезъ безконечно малый элементъ 45 нагрЪвательной 
поверхности, въ зависимости оть теплоемкости и темпера- 
туры этихъ газовъ. 

аи’ = чат 

гдф теплоемкость принята независимой отъ темперагуры. 
Такимъ-же образомъ, количество воспринятой нагрфваемыми 

газами или жидкостью теплоты (въ зависимости отъ ихъ 
теплоемкости и температуры), переданной имъ черезъ тоть- 
же безконечно малый элементъ нагрвательной поверхности 
4$, которое, по раньше принятому положено, равно отдан- 
ному нагрфвающими газами количеству теплоты 4 И”, можеть 
быть представлено по основашямъ, изложеннымъ въ предъ- 
идушей статьЪ, о котельной поверхности, въ видф: 

ай’ = ат, 

потому-что въ то время, какъ температура нагрЬвающихъ 
газовъ отъ счешя са’ до сЪчешя 50' измфнилась изъ Т въ 
Т--ат- у Т-....., 
причемь 7> 7--аТ-+ 4 Т--....., 
температура нагрфваемыхъ газовъ или жидкости изм5нилась 
изъ ф въ #4 а #+....., 
причемъ #<#-- аё-- № аё-|+ Уза?н-..... 
аконепъ, выражая ту-же передачу теплоты черезъ безко- 

нечно малый элементь нагрфвательной поверхности, въ за: 
висимости отъ теплопроводимости И” и температуры газовъ 
или жидкости, къ ней прикасающихся съ обфихь сторонъ, 
на основами соображенй, изложенныхъ въ статьф о котель- 
ной поверхности нагрфва, можемъ написать: 

откуда 
ЯЙ=и(Т—8 45; 
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приравнивая вторыя части перваго и второго равенствъ со 

второй частно третьяго, получаемъ: 

—49аТ=ш—(ТР— 9 а5, откуда: 

ат=— 4 945. 

Ф@=и (Т-Э а5, откуда: 

@= = (7—9 а5; 

вычитая изъ пеоваго второе, имБемъ: 

а (= (т +)е- 245; 

раздлимъ обЪ части равенства на (7—9: 

верь 
примемъ разность (7—1) за одну перем$нную и назовемъ 
ее черезъ х, т. е. Т—#=4. 

Интегрируя это уравнеше, обратимъ внимаше, при опре- 
дьлени предёловъ на слЪдующее: если мы плоскость сче- 
Шя аа’ будемъ подвигать къ началу поверхности 4, то ве- 
личина 5 будетъ приближаться къ 0. Наоборотъ, при дви- 
жени сфчешя аа къ концу В, величина & будеть прибли- 
жаться къ 51; въ то-же время, температура газовъ или жид- 
кости по обф стороны нагрфвательной поверхности измЪ 
няется, такъ что съ приближешемъ къ\О, Т приближается 
кь Л иёкь в; слБдовательно, разность температуръ Т—# 
=, приближается къ разности 71 — в =. Когда-же пр!- 
обрётаеть значеше 51, т. е. всей нагрЬвательной поверх- 
ности, температура 7 обрашается въ 1 и # въ &, разность-же 

Т—+=, обращается въ 

Те — В =. 

Сльдовательно, мы можемъ написать, измфнивъ знаки на 
обратные, 

== (+ э [аз 



а произведя дфйстве и подставляя вмфсто 
имъ величипы (71—й) и (72 — №), получимъ: 

равныя 

Возьмемъ два первыхъ уравненя: 

—ЧИ=чат 

. аИ=аав 

интегрируя вторую часть перваго уравненя въ предфлахъ 
Т=Т, до Т= Ть, а вторую часть второго уравнешя въ 

предфлахъ оть = до =, И’ будеть въ то же время 
измфняться оть О до И., почему получимъ: 

РУ, т, 
ай’/=—4 | ат; 

* Т, 

м, -1 
| ай/= "ав 
ВЮ уы 

произведя дЪйстве, иаходимъ: 

И, =а(П— 15); И, =—@' @—в), 

откуда опредфляя 4 и 4’и подставляя равныя имъ величины 
въ уравнеше (а), найлемъ: 

т таре И ( 

откуда величина нагрфвательной поверхности 51, съ парал- 
лельнымъ токомъ, опредфлится равной: 

и р и ЕЕЫЬЬ ^ 
—& 

5 п. Е. 

Наръвателеная поверхность со обратнымь ттокомь, чер. 
2083 (текстъ). 

Для опрелфленя величины нагрЪвательной поверхности, 
которую обозначимъ черезъ 5°э, употребимъ тотъ-же способъ 
разсёчешя нагрфвательной поверхности двумя параллель- 

ными плоскостями ва’ и $%', чер. 2083 (текстъ), перденлику- 
лярными къ направленно движеншя нагрфвающихь ‘и нагрЪ- 
ваемыхъ газовъ или жидкости. Всь обозначеня оставимъ т- 
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же, какь и въ предшествовавшемьъ случаЪ, равно какъ и 
предположеня нами принятыя. 

Для выражен количества, переданной черезъ безконечно 
малый элементь 48, нагрфвательной поверхности теплоты, 

Чер. 2083 

въ зависимости отъ теплоемкости и температуры нагрьваю- 

щихь газовъ, имфемъ дихфхереншальное уравнене. 

ай’= — чат; 

которое годится и для разсматриваемаго случая, 
Для выраженя-же этого количества теплоты, въ зависи- 

мости отъ температуры и теплоемкости нагрфваемыхь га- 
зовъ или жидкости, обратимъ внимаше, что температура 
послЬднихь уменьшается по направленно оть А кь В, 
такъ что 

‚нач +...... 

подобно тому, какъ мы видфли ране для температуры Т, гдЪ 

т>т+ат+ т +.. 
поэтому, искомое выражене получится: 

а’ = — а. 

Наконець, то-же количество теплоты, въ зависимости отъ 

величины и теплопроводности нагрфвательной поверхности 

и температуры по обЪ ея стороны, имфемъ, какъ и въ предъ- 
идущихь случаяхъ: 

ай’—1 (7—1) а5- 
м 
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Приравнивая вторыя части перваго и втораго равенствъ 

со второю часто третьяго; получаемъ: 

—чат=ь (ТЬ—9 45. 
—ча=и (7—9 а5. 

опредфляемъ 47 и 4 и вычитаемъ 4 изъ 47 

—ат=у (7—9 аб 

—@=5(7—9 а5; 

М ЕН т . —а (1-9 = ( 5) (т 9 45; 
Ч 

и, раздфливь обЪ части равенствъ на (7—#), имЪемъ: 

ат 
т =—5 (+ 2) 45. 

Для интегрировашя этого уравнешя, слфдуетъь принять 
во внимаше, что въ то время, какъ величина поверхности 5 
приближается къ О, температура нагрфвающихъ газовъ при- 
ближается къ Т1, а нагрфваемыхъ къ в, тогда-же, когда ве- 
личина 5 приближается къ 5», Т. стремится къ величин Те, 
иёкь в. Принявъ разность (7—4) за одну перемфнную и 
положивъ (17'— #) = у, можемъ обозначить предфлы для у, раз- 
ностями (7—8) = и (12—в)= и". Что будеть соотвфт- 
ствовать предфламъ для 5, какъ мы видЪли: О и 5%, поэтому 
имфемъ: 

У" ау т т ‘5. 
Й Я =ь (- =. =) , 45, 

производя дЪйстые и замфнивъ у’ и у” равными имъ вели- 
чинами, находимъ: 

19 па и (-- = =) ... 6). 

Теперь возьмемъ два первыхъ дихФеренщшальныхь урав- 
неня: 

ай=— ват 
аИ7= — 914. 
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Для ихъ интегрированя, чтобы установить предЪлы, надо 
замБтить, что въ то время, какъ мы будемъ придвигать пло- 
СкоСть аа’ къ концу 4, величина И”, выражающая количе- 
ство теплоты, переданное черезъ поверхность“нагрЪва бу- 
детъ приближаться къ О, въ то же время 7’ будетъ при- 
ближаться къ Л, а ё кь №. Въ свою очередь, при движени 
плоскости аа" къ концу В, величина И’ будетъ стремиться 
къ предьльному ея значенио И, выражающему все коли- 
чество теплоты, переданное на всей площади нагрфвательной 
поверхности; температура же 7’ приближается къ 7 и ё къ 
в. Отсюда ясно, что интегрируя ай’ въ предБлахъ отъь 0 

до 5», для Т предьлами будуть 71 и 7% для соотвфтственно 
вии; и поэтому имфемъ; 

произведя дъистве, получимъ: 

И =а (Г: — 7*), откуда Чет 

т 

в Ш =а' (#— а), откуда 9’ = 

подставимъ величины ди 4’ въ уравнене (6): 

_ „(а -—2 _@—а 

и (Пу % 
Тв мне 

и наконець величина 5з нагрфвательной поверхности съ 
обратнымъ токомъ, опредфлится равной; 

\ Т—в 

= ииеаа-ь И 7 Ти. 

Сравненёе нафпвательныхь поверхностей: котельной н с 

параллельнымь током. 

Возьмемъ выведенныя нами выражен для котельной на- 
гр5вательной поверхности: 

__® + 
бо = ет-тв. И 2 В+ 

зе 
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и для поверхности съ параллельными токами 

У, п-ь 
51= 5 Е 25 14 

Посмотримъ, какая изъ этихъ поверхностей должна быть 
болыше при всхъ одинаковыхь условяхъ, т. е. если вели- 
чина И”, одна и та же, температура нагрфвающихь газовъ 
въ началЬ и конц поверхности 74 и 7» одинакова въ обо- 
ихъ случаяхъ и, наконець, требуется нагрфть газы или жкид-› 
кость по другую сторону нагрЪвательной поверхности до 
одинаковой температуры, т. е. =. 

Для этого обозначимь #—&==н, откуда А=в-—п, тогда 
Формула для опредфлен!я поверхности параллельнаго тока, 
можеть быть представлена въ видЪ: 

т 
гну 

Въ такомъ вид$ преобразованное уравнеше удобнЪе сли- 
чить съ уравненшемъ для котельной поверхности: Въ самомъ 
дЬлЬ, если положить в = 0, то выражене для 5: будетъ 
тождественно съ выражешемь для 5, что и справедливо, 
такъ какь тогда й =, т. е., температура нагрфваемыхъ 
газовъ или жидкости постоянна по всей площади нагръва- 
тельной поверхности и какь выше нами положено #=й, то 
при замЪнф а и & черезъ # въ ранфе выведенномъ выра- 

женм для 51, мы получимъ также выражеше для 55. 

Но, какъ для поверхности съ параллельнымь токомь, п 
не можеть быть равна нулю, то слфдуетъ посмотрфть, что 
будеть происходить съ уравнешемъ (а) при увеличени я 
оть 0, такъ какъь если при п= 0, это выражене тожде- 
ственно съ выражешемъ для 5», а при увеличени значешя 
® оть 0, выражеше (а) будеть увеличиваться, то $1 > 55; 
если же оно будетъ уменьшаться, то $1 < 5». 

Для этого возьмемъ производную отъ 91, поп и затёмъ 

ПОЛОЖИВЪ и=0, посмотримъ, будетъ-ли = боле или менфе 

нуля. 

Если оно будеть менфе нуля, то $1 уменьшается съ уве- 



213 

у 48 
личешемъ » отъ нуля и наоборотъ, если в при и=0 бу- 

деть величиной положительной, то 5: съ увеличешемь п 

увеличивается: 

28: т тит т 
4 о нЕ" ШШЩЬ т ьбфь 

1 ыы Взявъ ЕР т ре за. скобку И ПОЛОЖИВЪ в =0, полу- 

чаемъ 
48: _ т % т в) 
ат я: ( т "А 

Разсматривая это выражеше, легко видФть, что множитель 
1 С 
ш (ПТ 
тельную, что-же касается до выражешя, заключеннаго въ 
ге то оно ке быть положительнымъ, когда: 
ит — г нете т— ти будеть наобороть, отрицательнымь, если 

всегда представляеть собою величину положи- 

п-ь_ 
Е ты. 

Для нагрФвательныхь приборовъ почти всегда имфеть 
мфсто послфднй случай. Въ самомъ дьль-—температура го- 
рышя рьдко когда бываеть ниже 700°, а выпускаются въ 
трубу газообразные продукты горфня съ температурою, 
большею частио не выше 300°. Въ свою очередь, вода или 
воздухъ почти никогда не нагрЪваются ниже 100° или даже 
80°, поэтому, подставляя вмфсто Т; наименьшую его вели- 
чину для нагрфвательныхь приборовъ-—700°, а для ‘в также 
наименьшую величину=80’, наконець, для Тз наибольшую 

величину = 300°, получимъ: 

700 — 80 _ я М1 д,, 
бро во = 1,036; тогда какъ выражеше-и—, =0,04; слЪ- 

довательно: 

Взявъ другой случай, въ которомъ положимъ: 

ПП =1200°, 7. =400°, в = 200'. 



найдемъ: 

П-ь_ г. г т та-ь=т о == 1,6094; 12 =0,15. 

Только въ р$дкихь, частныхь случаяхь эта величина 

т можеть быть < поэтому въ большинств$ слу- 
и= 

7.—ь’ 
95) 

чаевъ, можно сказать, что (.) при и= 0, представляеть 

величину отрицательную и, слфдовательно при этомъ $1 < 50; 
Т: Ё 

тогда-же, когда величина ш мене тои Я > 50. 
№’, 

Слфдовательно, въ большей части случаевъ $1<50, а потому 
нагрФвательная поверхность съ параллельнымъь токомъ вы- 
годнфе котельной. 

Сравнене назрювательныхь поверхностей съ параллельными 
токами и съ противутоками. Возьмемъ выведенныя выра- 
женя для опредфленя величины нагрфвательныхъ поверхно- 
стей $1 и $». 

ТР Тв Я = 1. па тр. 

ть ть 453 = Е РЫЬ № 90 1, 

Въ такомъ видЪ, эти два выражен!я сравнивать весьма 

затруднительно, но мы можемъ привести оба выраженя въ 
другой видъ, болфе удобный для сравнемя, для чего разло- 

1 —в жЖимъ въ т въ первомь выражены ® т, —& 
а во 

—& 
г извФСтно, что: 

и и-э= 

второмъ ре т 

Е 5 

вом 
т (1—2) иво : 

вычтемъ второе равенство изъ перваго, найдемъ: 

и (=) =2 (+= + = 
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положимъ, что: 

1+2 #=- 
„= 7, откуда =; тр 

а потому получается рядъ: 

па [+++ и +...) 
или, вынося риа скобки 

Г (2—1 ен 
примфнить это къ данному случаю, для чего предварительно 
найдемъ для выраженя 51 величину: 

п—фаь 
И -ьв 4 

2 г_2—й ы П— В-Нафв 
Я т ® РЕ иЫ ег ПЕР ь 

слЪдовательно получаемъ: 

т 1:2 Т-Т—н—в мм 
Г Ва деяыЕ ( ЗЕ -..) 

2 и. (: и, ) 
опр ын ТЗ ТЯГ... 

1 т, П-ТНь-ь р : 
5: =, рии тиет о ее .) 

и, 
в + 3+5 Е -.:) 

Кл 

Теперь остается посмотрьть, что болфе и или э, такъ 
какъ вынесенные за скобки множители одинаковы какъ для 
451, такь и для 52. 

Знаменатели въ оооихь выраженяхь одинаковы, такь 
что остается разсмотрфть только числители. 
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Числитель для и 

П— 2 —в-е-- (7: —7)-@—в) 

для 9= 1: — Ре -Ра—в —(7:— 72) —{(®— в). 

Легко видфть, что числитель выраженя и болЪе числи- 
теля выраженшя з, такъ какь всегда ®> а, и слБдовательно, 

въ первомъ случа$, къ разности (74 — 7%) придается поло- 
жительная величина (в — й), во второмъ случаЗ эта-же ве- 

личина отнимается оть разности (7 — 73), поэтому и>® 

и, слЬдовательно, при всЪхъ одинаковыхъ обстоятельствахъ, 

5\> 5%. 

Коэффиенть полезназд дъйстяя назривательныхь по- 
верхностей. Теплота, получаемая оть сжигавя топлива, на- 
значается для нагрфвашя газовъ или жидкости, находящихся 
по одну сторону нагрьвательной поверхности, въ то время, 
когда газообразные` продукты горёнй, заключающе въ себ 
эту теплоту, проходять по другую ея сторону. Какь уже 
‚известно изъ предъидущаго, газообразные продукты горн, 
по мЬрЪ отдачи своей теплоты нагр5вательной поверхности 
охлаждаются, но никогда не могутъ принять той температуры, 
какую иметь топливо до его подбрасываня въ топливникъ, 
и воздухъ, поддерживающий горфше, т. е. никогда не могуть 
отдать всей теплоты, пробрётенной горъшемъ топлива, ко- 
торая заключалась въ нихъь въ тоть моментъ, когда они, 
образовавшись, подошли къ нагрфвательной поверхности. 

Это количество теплоты, заключающееся въ газахъ въ 
моменть, когда они подходять кь нагрФвательной поверх- 
ности=974; гдБ 74 —температура нагрЪвающихь газовъ 
въ разсматриваемый моментъ, 9—вфсъ этихъ газовъ, прохо- 
дящихь въ часъ черезъ начальное съченше дымохода, приве- 
денный къ вЪсу воды. 

Если черезъ 7», обозначимъ температуру тЬхъ-же газовъ 
въ тоть моменть, когда они, отдавъ часть своей теплоты, 
отходять отъ нагрЬвательной поверхности, то количество 
заключающейся въ нихь теплоты, будеть=47з. Поэтому, 
количество теплоты, переданное газами нагрфвательной по- 
верхности, будеть =9(7: — 7%). 
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Отношеше этого количества теплоты къ тому, которое 
заключалось въ газахъ въ тоть моментъ,. когда они подхо- 
дили къ нагрвательной поверхности и представляеть *о- 
эффииенть полазнало дъйсття прибора, такъ что, называя 
его черезъ Е, онъ будеть равенъ: 

— 179 Г кт = —й 

Не трудно видЬть, что сь увеличешемь коэфФищента 
полезнаго дИиствя, величина нагрфвательной поверхности 
будеть непрерывно возрастать. 

Для этого возьмемъ выведенныя выражешя для опредЪ- 
лешя величины нагрфвательной поверхности всёхь трехь 
родовъ: 

ид в 
5 = 5) 09 па Ш 

го № 
Я И-В-иЫ 9 | та ТИ 

ь ис] ди 

=, тЕВЕЕЬ 99 "1 

преобразуемъ ихъ, поставивь вмфсто 7%, равную ему ве- 
личину. 

=ИЙ а —®), получимъ: 
т и, 

Е. 09 1 БЫ: 
т П—ь 

5 Зв пы 
Т.—& 

5 5 109 па Г Пы 

Слёдуеть доказать, что вс три выраженя для величины 
51, съ увеличешемь К— будуть увеличиваться и съ умень- 
шеншемъь К— будуть уменьшаться непрерывно. 

Для этого разложимъ логарихмичесмя хункши въ строки, 
начавь съ выражен я для поверхности съ противутоками: 

И(— 1—® па 
9 па ив =бй ‘ Е 
1 п-афеь—ь 

Тв 
в 
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разлагая въ строку для (Г—®) будемъ имфть: 

впьфв | @йфа-ь) я 
ЕЕ В ты Ты 

такимъ образомъ: 

а ии А-В ЕЯ 1 Ев 1 
в 1 + 9+4 ( Е) + ] 

замфняя здфсь # черезъ а и обратно, получимъ выражеше 

для © 

ое рии... 
наконець, если положить й = = то получимь выражене 
для $0 

] 
Теперь, взявъ первую производную этой хункши по и, 

посмотримъ, будетъ-ли она положительной величиной при 
всъхъ значешяхъ #> 0. 

5 ев 1+' № + ее уч у 

Сдьлаемъ это для поверхности 5%: 

зв ть. № т 
НА он) + 

20+... ит) +. 

Очевидно, что первая производная, при всякомъ значешя 
К> 0, будетъ положительная. Тоже не трудно доказать и 

для остальныхъ двухъ поверхностей. 
Теперь, узнавъ, что нагрфвательная поверхность увели- 

чивается вмЪстБ съ увеличешемъь коэоФишента полезнаго 
дьйствя, опредфлимъ предлы наибольший и наименьшй для 
величины нагрЪвательной поверхности. Для этого устано- 
вимъ предфлы для коэфФишента полезнаго дйствя. Нан- 
меньший предфлъ для К есть О, когда теплота отъ нагрваю- 

щихь газовъ, совсфмъ не передается нагрфвающимся газамъ 

или жидкости и когда, слБдовательно Тз = 71. 

Е. 
= Е п 
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Подставляя К=0О въ найденныя выражен для $, 51 и 
5» получимъ: 5 = о О. 

Т-фа 

5: = 0 &— В) 9 па ть 

5.=—® И в) 9 "т 

Такь какъ величина 5° представляеть неопредфленное 
выражеше, то возьмемъ то выражеше для 5%, въ которое 
не входить К и которое при 7з= 7! также обращается въ 

о 

©о 0; но напишемъ его въ вид: 1, причемъ оно приметь т 
Е 

ВИДЪ: 
Ть 

“т; 

(т 

и возьмемъ производныя по 7%, отдфльно отъ числителя и 

знаменателя: 

ри а 
ть Ч РТ 

ат: 

ть 

7 в (й—5° 

Послфднее выражеше при 72 = 71 обращается въ 

Ш 

5 = тэ: 

что касается до высшаго предфла К, то онъ зависить отъ 
того, какое наименьшее значене можеть имбть 73. Въ самомъ 
дЬлф, принимая зенпературу горфня Ть, за постоянную въ 

выраженм К=1—> т» легко найдемъ для всёхъ трехъ типовъ 

нагрёвательныхь поверхностей наименьшее значеше 7%. Эта 

температура не можеть быть никогда ниже той, какую имЪють 
нагрфваемые газы или жидкости, при ихъ отходф отъ нагрф- 
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вательной поверхности, такъ какъ, въ противномъ случа, 
происходило-бы ненагр5ване, а охлажден!е. Поэтому, можемъ 

принять за низпий предфлъ для температуры 7% температуру. 
$— для котельной поверхности, # — для поверхности съ па- 

раллельными токами и и — для поверхности съ противуто- 
ками; получимъ шах. К: 

Для поверхности котельной. .... . шах. ю= 

р р съ параллельн, токомъ шах. и 

» » съ противутоками . . тах. @= 

При подстановлени въ выражешя для опрелёленйя вели- 
чины нагрфвательныхь поверхностей вм5сто Е-—наибольшя 
изъ значенй, получимъ: 

$2= 00; 50=00; 53 оо. 

Разсматривая-же наибольшия значешя К, легко видфть, 
что такъ какь {=> в, то > К. == Е. Между найденными 
нами наибольшимъ и наименьшимъ значешемъ для величины 
нагрфвательной поверхности, для каждаго изъ трехъ типовъ, 
заключаются всВ остальныя. Такъ какъ, кром$ того мы знаемъ 

уже, что хункщя, выражающая зависимость величины поверх- 
ности нагрЬва отъ измфнешй коэфФишента полезнаго дЬй- 
стыя, есть непрерывная, то нетрудно эту зависимость изоб- 
разить въ вид кривой, чер. 2084 (текст). Для этого, давая 

послфдовательныя значення длЯ Е, будемъ находить соотввт- 

ственныя величины поверхности нагрфва и, взявъ прямо- 
угольные координаты,‘ на оси абсцисы отложимъ значешя 
К, а на оси ординать соотвфтственныя величины $. 

Для К=О получимъ наименьшее значеше ›°, отложенное 
по самой оси ординать и уже найденное нами, затфмъ уви- 
димъ, что сначала, съ увеличешемь К, значешя 5 увеличи- 
ваются незначительно, но затьмъ даже весьма небольщимъ 
изм5нешямъ въ величин К соотвфтствуетъ очень большое 
измънене 5’ и, наконець, при подходь К къ наибольшему 
предьлу, величина 5’ обрашается въ безконечность. 
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Такимъ образомъ: 

т 
: # 

№ =1— чз М =1 хз № 
ый 
Т.› 

представять собою абсцисы прямыхъ лин, параллельныхь 
оси ординатъ и изображающихъ собою ассимптоты, такъ какь 

соотвфтствуюния величины 51, 5з и $з будуть <. 

нагрфвательной по- 

верхности, ея коэфФИЩентъ полезнаго дДЪйствя увеличи- 

Слвдовательно, хотя съ увеличешемъ 

вается, а потому уменьшается количество 
топлива для нагрёвашя даннаго вфса 

воды или газовъ, но такая эконом!я только 
до нёкотораго предфла будетъ дфйстви- 
тельной, далБе же величина. нагрфватель- 

ной ‘поверхности можетъ получиться на- 
столько большой, что расходъ на ея уст- - 
ройство не окупитъ эконом!и въ топлив$. 

Дли примфра возьмемъ котельную 
поверхность, долженствующую передать 
въ часъ 200.000 единицъ теплоты и пусть 

данныя будуть: 
ТА = 10007, #=120, И’=5,22; принявъ 
К=0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 0,85, 0,87, 0,88. 
5% =49,4, — 58,1, — 73,13, — 114,86 

152—107, ©о квадр. хут., поэтому кривая 
представится въ видЪ, показанномъ на 
чер. 2084 (текстъ). 
Теперь положимъ, что стоимость всего 

‚ устройства прибора, совсёмипринадлеж- 
ностями и установкой на каждый квад- 

ратный ‹хуть нагрфвательной поверх- 
ности = 12 руб. и допустимъ; что про- 
центы на капиталь съ погашешемъ обхо- 

200 

дятся на 100 по 15 рублей въ годъ, наконец, возьмемъ наг 
вательную способность каменнаго угля =7000 единиць те- 
плоты и цфна пуда=15 коп. Количество угля, сжигаемаго 
въ часъ, для получешя 200.000 единицъ теплоты будетъ въ 
зависимости оть величины К, равна: 

рз- 
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при & = 0,2, 04, 0,6, 0,8, 0,85 0,87. 
хунты угля = 143, 71,4 476, 35,7 33,6, 33.- 

Предполагая ежедневно топку производить по 10 часов 
и впродолжеши 200 дней въ году, то угля понадобится для 
годового расхода въ пудахъ: 

при Е= 0,2, 04, 06, 0,8, 0,85, 0,87. 
‘угля = 7150, 3570, 2380, 1785, 1080, 1650 пуд. 

Поэтому, ежегодный расходъ будеть, согласно выше- 

сказанному: 

при К= 0,2 0,4, 0,6, 0,8, 0,85, 0,87. 
За устройство — 89р. 105 р. 142 р. 207 р. 274 р. 355 р. 
На топливо  —1073 „ 536 „ 357 » 268 › 252 „ 248 » 

Складывая — 1162 р. 641 р. 499р. 475 р: 526 р. 603 р. 

Такимъ образомъ, всего экономнфе обойдется нагрфва- 

тельная поверхность въ 114,86 кв. Фут. и при дальнфищемь 
увеличеши коэфФищента полезнаго дЬйстыя, экономя въ 
топлив$ не окупитъ, при даиныхъ условяхъ, первоначаль- 

ной затраты на устройство. 

Изь всего сказаннаго о состояни между величинами 
нагрЬвательной поверхности и коэфФищента ея полезнаго 
дЬйствя, видно, что съ увеличешемь первой увеличивается 
и вторая, при одномъ и томъ-же количеств® теплоты, пе- 
редаваемой отъ нагрфвающихъ газовъ нагрфваемымь газамъ 
йли жидкости. 

Поэтому и количество теплоты, передаваемое единицею. 
площади нагрЪвателеной поверхности, также изм$няется и 

естественно, ч5мъ болЪе дфлается поверхность, т6мъ меньше 
единиць теплоты должна передавать каждая единица ея пло- 
шади, напр. 1 квадр. хутъ. Количество теплоты, передаваемое 
1-мъ квадратнымь Футомъ нагрфвательной поверхности = 
т 
—53 откуда, И» =; подставляя вмЪсто И’? равную ему 

величину и’ во всЪ три уравнения, выражаюния величину 

нагрфвательной поверхности, въ зависимости оть величины 
коэффишента полезнаго дЪйствя, будемъ имЪтЬ: 
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5 ПР 
5 — ть й 

или, по сокращени обЪихъ частей равенства на 5% и по 

перенесени т ВЪ первую часть, получимъ: 

т Е и 
зо — ПТ В. 1—8 

подобнымъ образомъ, найдемъ и для другихъ нагрЪватель- 

ныхъ поверхностей. 

т 1 й ТГ. —в 
тю а П-Ь+а” 2-ю ль 
т “т т Т.—в 

т о 8 ив в)* а-ЮП-в 

Отсюда легко получить наибольшую и наименьшую пре- 

дЬльныя величины то, пи И зиг, Въ самомъ’ дфлЬ, такь какь 
наибольшее значеше т соотвфтствуеть наименынему значе- 
нию Ж то при К=О получимъ предьль для тж, кь которому 
онъ стремится, при своемь увеличеши: 

при К=0О; т=и (71—%), что находится изъ выраженшя 
для 50 при Е=О; при ® =0. 

рб = (ь—в) 
т ыыы 
у = 42 (# #) 

При Ез= О, т = № ИЫ, < 

Затьмь, по мЪрЪ увеличешя коэффишента полезнаго 
дьйстия, величина т уменьшается ‘и при наибольшихь зна- 
чешяхь Ко, Е, Ка, получимъ: 

при юЮ=1— 

‚ = 

» Ю=1 

ВсБ остальныя значеня т заключаются между этими пре- 
дФлами, что доказывается подобно тому, какъ и для К. Взявъ 
для примбра, только что принятыя нами значешя для 71, й, 
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Ти .К, найдемъ слфдующя изм5нешя для величины при 

разсмотрФнной нами котельной поверхности. 

при К==0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 0,85, 0,87, 0,88. 

от -4050, 3445 —2733 — 74—13 — 1014 — 0. 

Если такимъ-же образомъ, какь мы только-что длали, 
построить кривую, указывающую зависимость между значе- 

. т 
ями Ки-„, получимъ эту кривую такого-же вида, какъ 

и предъидущая. 

Практичесяя данныя относительно количества теплоты, 
количества воздуха, потребнио для зоръшя и количество 
лучистой теплоты по Сатязеву. Указанная выше въ табли- 
цахь нагрфвательная способность горючихь матераловъ 
считается теоретическою, а въ практикф, большею част, 
пользуются только половиной и не болфе 0,66 всей развивае- 
мой топливомъ теплоты.. Такая немаловажная потеря теплоты 
происходить: 

Т) Оть употреблевя топлива, содержащаго гигроскопи- 
ческую воду, оть испарешя которой дрова, просущенныя 
на воздух дають до 30% менфе теплоты, противъ дровъ 
совершенно сухихъ. 

2) Оть несовершенства въ уетройствЪ нагрфвательныхь 
приборовъ и поглощешя стЬнками ихъ части теплоты, не 
производящей полезнаго дфйствя. 

3) Оть.неполнаго соединешя горючихь газовъ съ кисло- 
родомъ воздуха, въ недостаткЬ или избытк притекающаго 

кь топливу. Въ первомъ случа$ онъ можеть, или не встр$- 

чаться съ газами, или образовать изъ нихъ жидюе продукты, 
а въ послфднемъ-—понижать температуру до того, что газы 

не могуть вступать въ соединеше съ кислородомъ. 
4) Оть потребности оставлять въ дым часть теплоты, 

необходимой для восхождешя его въ атмосхеру. 
Еслибы топливо сгорало окончательно, то, по составнымЪъ 

его частямь, можно-бы было, какь пояснено выше, съ точ- 
ностью опредфлить количество воздуха, потребнаго для го- 

рьшя и количество дыма, т. е. углекислоты и воды, какь 
главныхь продуктовъ полнаго сгозаня топлива. 



225 

Но какь горюче газы сгорають не вполнф и значитель- 
ная ихъ часть не соединяется съ кислородомъ воздуха, избЪ- 
гающаго разложеня, то на пудъ горючаго матермала пола- 
гають на практик удвоенное, противъ теоретическаго, коли- 
чество воздуха, именно: 

для древеснаго угля... . * 27,66 куб. саж. воздуха. 
» торФянаго „ .... . 22,20 „ - о 

кокса съ 10% золы .... - 25,33 » ы ы 

каменнаго угля, средняго кач. 30,53 „ И м 
торФха совершенно сухого. . 19,02° „ и % 

„ СЪ 20% воды... .. 15,21 я ы й 

дерева совершенно сухого . 11,38 „ те Е 
„ СЪ 20% воды. °... 9/11 в $ ; 

Дыма выдёляется изъ топлива почти равное съ воздухомъ 
количество. 

Изъ развиваемой топливомъ теплоты на практикЪ отно- 
сятъ на долю лучистой теплоты: 

25%/ — при горфши дерева и торфа съ 20% воды. 
28% — „ „ дерева совершенно сухого. 
50%— ›„ »„  одревеснаго и тореянаго угля. 

Каменный уголь даетъ лучистой теплоты нЪсколько болёе. 

$ 186. Нагрёвательные приборы. Внутреннее пространство 
зданй можеть быть нагрЪваемо: 

1) Лучистымъ теплородомъ, который изливается топли- 
вомъ въ продолжеше его горфыя. 

2) посредствомъ хорошихъ проводниковъ тепла, которые; 
принимая теплородъ, развиваемый топливомъ.во время го- 

ршя, немедленно передаютъ его воздуху нагрЪваемаго про- 

странства. 
3) Посредствомъ дурныхь проводниковъ тепла, которые, 

поглотивъ теплородъ, развитый топливомъ при его сгорани, 

передаютъ его медленно окружающему воздуху и обыкно- 
венно по окончаи топки. Основываясь на этихъ способахь 

дьйств!я теплорода, придумано множество разныхъ системъ 

устройства нагрфвательныхь приборовъ. Каждая ИЗЪ ЭТИХЪ 

системъ иметь свое частное назначеше, зависящее оть 

15 
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рода топлива, величины и мфста иагрЪваемаго пространства, 
равно какъ и отъ особенныхь потребностей обитателей на- 
грфваемаго пространства. 

При проектировами нагр$вательныхь приборовъ, слЪ- 
дуетъ имЪть въ виду соблюдеше, по возможности, нижесл$- 
дующихъ условй, которымъ должно удовлетворять отоплеше 
этими приборами: 

Т) Отоплене приборами должно давать возможно болышй 
козфФишенть полезнаго дЪйствя, какь въ отиошенми совер- 
шенства горфня топлива, такь и утилизащи полученной 
теплоты. 

2) Первоначальное устройство приборовъ должно быть 
таково, чтобы не требовались частыя издержки на ихъ ре- 
монтъ. 

3) Уходь за дьйстыями приборовъ долженъ быть воз- 
можно прость и не требовать большого количества прислуги. 

4) Приборы должны быть вполнЪ гарантированы оть 
опасности цожара, вслЪдстве ихъ топки. 

5) Приборы должны быть возможно малыхъ размЪровъ 
и своими хормами не безобразить помфщения. 

6) Они должны способствоватьвозможности поддерживать 
въ помфщешяхь равномёрную температуру. 

7) Не производить большой разности въ температур 
воздуха на различныхъ высотахъ помфщевя. 

8) Поверхности соприкосновен:я прибора съ воздухомъ 
должны имфть температуру, не выше 100°, чтобы не проис- 
ходило разложеня органическихь частиць, подвфшенныхь 
на воздух. 

9) Всь поверхности соприкосновеня приборовъ съ нагр5- 
ваемымь воздухомъ должны быть доступны для очистки оть 
пыли. 

10) Стёнки приборовъ, нагр5ваемыхъ продуктами гор$- 

ня должны быть непроницаемы для газовъ, а равно газы 
эти не должны ‘попадать въ помфщенй и черезъ каюя бы: то 
ни было отверстя въ прибор$. 

11) Приборы не должны производить въ помъщешяхь 
шума и безпокоить людей, находящихся въ отапливаемомъ 
помфщени. 
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По систем устройства, нагрЗвательные приборы пред- 

ставляють слёдующе виды: 
1) Камины, дЪйствуюцие лучистымъ теплородомъ. 
2) Комнатныя печи и калорихеры, помфщаемые въ са- 

момъ нагрёваемомъ пространств$. 

3) Духовые, воздушные или пневматичесве калориферы, 
устраиваемые въ особенныхъ помфщеняхь, изъ которыхъ, 

нагрфтый приборами воздухъ вводится въ огрфваемыя по- 
мышеня. Приборы, помфщаемые въ камерахъ для нагрЪва- 

ня воздуха калорихеромъ, могутъ быть согрЪваемы непо- 

средственно продуктами горьшя, а также водой и паромъ. 

4) Водяное отоплеше, при которомъ проводникомъ тепла 

служить горячая вода, разводимая по всему согрфваемому 
помфщенио. 

5) Паровое отоплеше, разнящееся отъ предъидущаго 

тмъ, что проводникомъ тепла, взамфнъ воды, служитъ. паръ. 

6) Паро-водяное отопленге, гд скрытая теплота пара пе- 
редается сначала водф и эта, въ свою очередь, согр$фваетъ 
помфщеня мЬстными приборами. 

7) Приборы для сжиганя жидкаго топлива. 
8) НагрЬвательные приборы для газообразнаго топлива. 
$ 186. Главныя составных части нагрёвательныхь приборовъ, Въ 

составъ полнаго иагрФвательнаго прибора входятъ: 1) м$сто, 
закрытое со всьхь сторонъ, съ отверсМями для притока 
воздуха и выхода дыма, служащее для сгорашя топлива и 
называемое: зорниломъ, топкою. или ттопливниколь; 2) труба 

для отведешя въ атмосферу ‘получаемаго при топкЪ дыма, 

называемая дымовою. трубою или дымопроводомь; части при- 
бора, устраиваемыя для того, чтобы воспользоваться тепло- 
тою, выдБляющеюся при горфыи, называемыя ифемникалми 
чпеплоты. 

ВсЬ эти части необходимо входятъ въ составъ полнаго 
нагрфвательнаго прибора; но несовершенные приборы мо- 
гутъ и не заключать которыхъ либо изъ этихъ составныхъ 

частей: Такъ, напримЪръ, при нагрвани юрты, посредствомъ 
огня, разложеннаго по срединЪ ея, нфть ни горнила, ни 
премниковъ теплоты. При жаровняхъ, прим$няемыхь въ 

южныхь странахъ, для согрёвашя жилыхь помъщенй, нёть 

15 
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ни дымопроводовъ, ни премниковъ теплоты. При печахъ 

курныхь избъ нЬть дымопроводовъ и. т. п. 
Формы, размфры, составъ и устройство указанныхь выше 

главныхь составныхь частей нагрфвательныхь приборовъ 
весьма разнообразны и зависятъ отъ рода и количества топ- 
лива, предполагаемаго къ сожиганио, отъ назначешя и. си- 
стемы приборовъ и проч: Расположеше и Формы ихъ будуть 
показаны при описаши различныхъ нагрфвательныхь прибо- 
ровъ. Для ближайшаго же ознакомлешя съ составомъ и 

размёромъ главныхъ частей ихъ, полагается полезнымъ сдф- 
лать описане ихъ отдфльно. 

Горнила или топливники. Въ составъ горнила входятъ: 
Топочное отверстие (дверцы), черезъ которое вкладывается 

топливо. Плоскость, на которой сожигается топливо. Она 
бываеть или сплошная, какъ, напримЪръ, въ русскихъ и часто 
голландскихъ печахъ, отопляемыхъ дровами или же сквозная. 

Въ первомъ случа ее. называютъ подомь, во второмъ, 
рыаеткою. 

Топка, т. е. пространство боле или мене общирное, 
въ которомъ помфщается топливо, и въ которомъ пламя, 
образующееся отъ разложешя топлива, развивается, т. е. со- 
единяется съ воздухомъ, при высокой температур топлив- 
ника, 

Сверху гопка перекрывается сводомъ или другимъ какимъ 
либо образомъ, причемъ внутренняя поверхность этой пере- 
крышки, обращенная въ топливникь, называется небомь. 

Устье, черезъ которое газы выходять изъ горнила, для 
входа въ друмя части нагрьвательнаго, прибора; устье это 
называется хайломо. 

При устройств сквозного пода или рьшетки, внизу обра- 
зуется свободное пространство, въ которое падаетъ, сквозь 
р®шетку, зола оть перегорфвшаго топлива. ‘Пространство 
это называется зольникоме. Въ етфнкф зольника продфлы- 
вается другое отверсте, служащее для его очистки отъ на- 
копляющейся золы и черезъ которое въ то-же время про- 
исходить притокъ воздуха, поддерживающаго горзше, по- 
тому отверее это называется поддуваломь. 

Главныя условя, которымъ должны удовлетворять топ- 
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ливники, чтобы они могли способствовать наилучшему горф- 
нию вь нихь топлива, заключаются въ слБдующемъ: 

Т) Окружаюцщия стЬнки должны быть, по возможности, 
менфе теплопроводны, чтобы не понижать температуры го- 

рЫйя, такъ какъ хорошее горе возможно только при до- 
статочно высокой температур5. 

2) Величина топливника, въ зависимости оть количества, 

сгорающаго въ немъ, въ единицу времени, топлива, содер- 

жащаго летуч!я части, должна быть достаточна, чтобы позво- 

лять образоваться пламени, безъ чего горюче газы и пары, 
выходя изъ топливника въ дымоходы, гд5 теплота отъ нихь 

уже отнимается, охлаждаются и несгорфвшими уносятся въ 
атмосхеру. Въ свою очередь, излишняя величина топливника 
непроизводительно увеличиваеть поверхность стнокъ, его 
окружающихъ, а какъ эти послфдыя не могуть быть устроены 
не теплопроводными, то черезъ нихъ происходить непро- 
изводительная потеря теплоты’ и понижается температура 
горънй, 

3) Высота топливника надъ слоемъ топлива должна быть 
назначаема въ зависимости отъ сорта топлива: чЪмъ въ немъ 
болфе летучихъ веществъ, т6мъ болфе должно быть прост- 
ранство надъ его поверхностью, гдз могло-бы произойти 
сгоране. 

4) Горюче газы и пары должны какъ можно лучше пере- 
мЬшиваться съ воздухомъ, чтобы съ меньшимъ количествомъ 
поелздняго достигнуть наилучшаго горн. 

5) Топливо должно сгорать все безъ остатка, не прова- 
ливаясь сквозь рЬшетку въ зольиикъ и не избЪгая какимъ 
либо другимъ образомъ горфня. х 

6) Поверхность соприкосновешя воздуха, поддержива- 

ющаго горъше съ топливомъ, должна быть возможно бол$е и 
7) Всь части топливника должны быть какь можно меифе 

сложны, удобны для ремонта, не засоряться и н6 портиться 

быстро оть употребленя. Въ ограждене скораго перегора- 
ия кирпича, внутреныя стБнки, небо и подъ топки должны 

быть облицованы огнеупорнымъ кирпичемъ. 

Величина топливника. При устройств топливника` для 
дровъ соображаются съ ихъ длиною, употребительною въ 
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данной мфстности. Въ Петербург заготовляютъ дрова квар- 
тирныя отъ 8 до 10 верш., въ МосквЪ—12, а въ Сибири и 

другихь сверныхь губершяхъ—16 вершковыя. 
Для удобной укладки дровъ и предупреждевя раскола 

топочныхь дверець — обыкновенный топливникь долженъ 
быть длиннфе дровъ не менфе 4 вершковъ. Во всБхь прибо- 

рахъ, требуюшихъ сильнаго жара, какъ въ паровыхъ котлахъ, 
топочныя дверцы дфлаютъ птириною до 12, вышиною около 8 
верш., а для комнатныхъ печей—шириною и высотою бвершк. 
Во избфжаше заплечиковь по сторонамъ дверцы, препят- 
ствующихъ одновременному гор$нио дровъ, совокупному про- 
горанио головешекъ и угля и свободному ихъ перемъшива- 
нШо, топливникь не долженъ быть шире дверецъ. 

Если онъ широкь и между дровами и стЬиками его 
остается свободное пространство, то послднй нагрваются 
только лучистою теплотою, тогда какъ отъ соприкасаня ихъ 
съ пламенемъь и раскаленнымъ углемъ, онф сами раскали- 
ваются, отчего топливо скорФе разлагается и лучше сгораетъ. 

Высота топливника надъ подомъ или рьшеткою зависить 
оть сорта сжигаемаго топлива и матерала стфнокъ топлив- 
ника. Она состоитъ изъ двухъ частей: нижняя часть занята 
слоемъ топлива, лежащаго на рЪшеткЪ; верхняя предназна- 
чается для развитя пламеии, т. е. для смёшеня горючихь 
газовъ и паровъ съ кислородомъ воздуха, при высокой тем- 
ператур$ внутри топливника, чфмъ лучше обезпечивается 
ихъ болфе совершенное сгораше. Поэтому высота топливника 
будеть тЪмъ боле, чЪмъ толще слой топлива на рьшеткь 
и особенно, чфмъ больше ‘летучихъ частей заключается въ 
горючемъ матер!алЪ. Въ свою очередь, высота слоя топлива 
на рьшетк обусловливается большей или меньшей плот- 
ностью его массы, Чфмъ менфе скважинъ, черезъ которыя 
можеть проходить воздухъ сквозь слой топлива, тёмъ тоньше 
долженъ быть этотъ слой. На основаШи опытныхъ данныхъ 
принято давать слЪдующую высоту слою различнаго сорта 
топлива: 

Дрова употребляются обыкновенно въ вид полЬньевъ, 
толщиною оть 212 до 3" и кладутся высотою въ 3 ряда съ 

небольшими промежутками между полфньями одного ряда, 
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для прохода воздуха; поэтому толщина слоя дровъ на р- 

шеткВ будеть отъ 8 до 0/. 

ТорФъ хорошо пропускаетъ воздухь черезъ свой слой, 
почему высоту послёдняго дфлаютъ оть 8 до 1О дюймовъ, 

Бурый уголь, обыкновенно, занимаетъ высоту отъ 5 до 
8 дюймовъ. $ 

Каменный уголь тош оть.. .. 5— 7 дюйм. 

» „ жирный,..... 3—5 » 

Коксъ и антрацитъ 2... 12—20, 

Остающаяся высота топливника надъ слоемъ топлива 

должна измфняться также, какъ мы видли, въ зависимости 

отъ сорта топлива. 
Для дровъ она измфняется отъ 12 до 20 дюймовъ; въ 

топливникахъ большаго размфра она дБлается и до 30 дюй-. 
МОВЪ. 

При торФф, пространство, остающееся надъ топливомъ, 
двлается высотою ......... .оть р 14 дюймовъ 

для бураго угля, эта высота . „ 8 зн 
„ тощихь каменныхь углей. „ 7» 9 > 
» жирныхь „ а. 2, щ , 
„ кокса и антрацита .... › 18,24 › 

Въ ‘томъ случаЪ, если небо топливника изъ огнеупорнаго 
кирпича или металлическое (напр. при котлахъ), разстояше 
это можетъ быть въ 8 дюймовъ. Слёдовательно все разстоя- 

ше оть рЬшетки до неба топливника будетъ: 

Для дровь ......... .ОТЬ 20 до 29 ДЮЙмМовЪ 

52 торфа иск бань в. ЯВ 20. » 
„ бураго угля землистао . „ №0 „ 16 Е 
»„ Тощихъ каменныхъ углей . „ 12 ›„ 16 „ 

» жирныхъ » эт», 9 ? 

» Кокса и антрацита .. « „› 20 ‚„ 44 » 

Когда рышетка дфлается изъ огнепостояннаго кирпича, 
слой дровъ на рЬшеткЬ достигаетъ до 16 дюйм.; простран- 

ство-же надъ топливомъь до неба топлива должно быть 
тогда не мене 20 и до 30 дюйм. 
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$ 187. О топливникахъ .съ глухимъ подомъ сравнительно 

съ топливниками, имюЮщими рышетки, можно замЪтить слу- 

дующее: 
1) Если топливо даетъ длинное пламя, какъ, напримЪрь, 

дрова, камышъ, солома, бурьянъ и проч., то атмосферный 

зоздухъ, входящий со стороны, перемшивается съ горючими 

газами въ обширной топкЗ и газы эти успЪваютъ перего- 
рЬть болье или менфе совершенно. Но если топливо не 
даетъ пламени, какъ, напримфръ, древесный уголь, антрацитъ 
и сухе роды каменнаго угля, то горЪые происходить на са- 
МОМЪ ПОЛЬ горнила, а не въ верхнихъ частяхъ пламени, какъ 

въ первомъ случаЪ. Между тмъ, глухой подъ не достав- 

ляеть потребнаго количества воздуха для горЪнй, а воздухъ, 
входящ черезъ топочныя дверцы и нфсколько подогрьтый, 
уходить въ хайло, едва прикоснувшись къ топливу. Воть 
причина, по которой дерево, камышь, бурьянъ и солома го- 
рять хорошо на глухомъ подЪ, тогда какь торфъ, кизикъ, 
древесный уголь и жирный каменный уголь горятъ вяло и 
только мЪстами (къ которымъ сильнфе притекаеть воздухъ}. 
Наконець, ноэтому же самому суше виды каменнаго угля 
и антрацить вовсе не могуть горЗть на глухомъ под$ и, 
будучи зажжены, тухнуть. 

2) При горнилахъ съ глухимъ подомъ, холодный воздухъ 
входить сплошною массою въ горнило и не можетъ удобно 
перемфшиваться съ газами, образующимися изъ топлива. 
Поэтому, для сожженя топлива, надо впускать въ топку 

холоднаго воздуха гораздо больше, нежели сколько нужно. 
3) Если надобно нагрьть какой-либо предметъ, находящийся 

надъ топкою, наприм$ръ, котелъь съ водою или кухонную 

плиту, то холодный воздухъ, быстро входяший въ горнило, 

черезъ топочное отверсте, образуеть между ТопливомЪ И 

нагрзваемымъ предметомъ раздьлку, препятствующую надле- 
жащему нагрЪванно. ВслЬдстые этого, кухонныя плиты, хотя 
и нагрьваемыя обыкновенно дровами, дБлаются съ рЪшет- 
чатымъ поломъ. 

Обыкновенная решетка состоитъ изъ чугунныхь или же- 
лфзныхъ брусковъ, называемыхъ колосникали и расположен- 
ныхъ на нзкоторомъ разстояни другь оть друга, парал- 
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лельно между собою. Верхняя ихъ поверхность представляеть 
плоскость, иногда горизонтальную, иногда наклонную, ска- 
томъ отъ тоночнаго отверстия. 

Разстояшя между колосниками называются прозофами. 
Расположене колосниковъ наклонно, вызывается удобствомъ 
наблюденя и прочистки прозоровъ снизу черезъ поддуваль- 
ное отверсте; но за то такой наклонъ верхней поверхности 
рьшетки дълаетъь менфе удобнымь наблюдеше за положе- 
мемъ топлива на рЬшеткБ черезъ топочное отверсте. Же- 
лфзиые колосники употребляются большею частйо при топкь 
коксомъ или антрацитомъ, такъ какъ при высокой темпера- 
тур$ горя этихъ сортовъ топлива, чугунные колосники 
скоро сгораютъ. 

Величина площади рЬшетки зависить отъ сорта топлива 
и количества послфдняго, сжигаемаго въ единицу времени. 

Слфдовательно, если мы знаемъ, сколько Фунтовъ извЪст- 
наго сорта топлива должно быть сжигаемо на одномъ квад- 
ратномъ хутф рЬшетки въ одинъ часъ, то стоить только 
данное для сжигашя въ одинъ часъ количество топлива раз- 
дЬлить на число Фунтовъ, сгорающихъ на одномъ квадрат- 
НОМЪ Фут и получится площадь рьшетки; необходимо только 
знать, какое количество топлива наилучшимъ образомъ сго- 
раетъ на одномъ квадратномъ Фут рфшетки, для чего при- 
водится таблица, изъ которой можно видфть данныя относи- 
тельно количества разныхъ сортовъ топлива, сжигаемаго 
въ часъ на 1 квадр. утв рЬшетки. (Таблица № 65). 

Ширина прозоровъ также зависить отъ рода употребляе- 
маго топлива, такъ для неспекаюшагося каменнаго угля не 
елфдуеть дфлать прозоры шире 0,3", потому что иначе 
мелюе куски будутъ проваливаться сквозь р$шетку. Для 
тощихъ, бурыхъ и золотистыхъ каменныхъ углей, ширину 
прозоровъ можно уменьшить и до 0,2", для лигнита, дерева и 
тора, прозоры `можно дфлать шире, такъ какъ потеря топ- 
лива черезъь рьшетку, въ этомъ случаЪ, незначительна; по- 

этому прозорамъ дають здфсь ширину до 0,5". Наконецъ, 

для спекающихся каменныхъ углей, ширина прозоровъ должна 
быть еще болЪе, чтобы не преграждался доступь воздуха 
черезъ р»шетку, почему ее длають около 0,6". 
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1Ширииа колосниковъ опредфляется шириной прозоровъ 
и отношешемъ площади прозоровъ по всей площади р$- 
шетки. Это послфднее отношеше зависить, при одной и той- 

же скорости течешя воздуха, отъ количества воздуха, по- 
требнаго для горн различныхьъ сортовъ топлива, 

Обыкновенно площадь прозоровъ составляетъ слфдую- 
щую часть всей площади рЪшетки: 

я лровъ...... для др м 
у.о ом кн 
„ каменнаго угля .. 1 — Ш 

а КОКО и а 
1—1 

„ антрацита..... 5—1 

Имфя означенныя выше данныя, можно опредфлить и ши- 
рину колосниковъ: 

для дровъ и торха оть .... .1,5—. 1 дюйм. 

»„ каменнаго угля. ....... 1-04 › 
»„ антрацита и кокса... .. .0,5—0,25 „ 

Вообще ширину колосниковъ лучше дфлать тЬмъ меньшую, 
чЪмъ выше температура горфнйя топлива и чмъ болфе его 
лучеиспускательная способность, потому-что въ этомъ случав 
колосники сильно накаливаются и быстро портятся, боле- 
же тонще колосники лучше охлаждаются протекающимъ 
между ними воздухомъ и замЪна. испорченныхъ колосниковъ 

обходится дешевле, вслЬдсте меньшаго ихъ вёса. Кром 
того, употреблеше возможно тонкихъ колосниковъ пред- 

ставляетъ еще то удобство, что входяший для поддержаня. 
горфня воздухъ, въ большемъ числЪ точекь соприкасается 
съ топливомъ и потому лучше перемъшивается съ горючими 
газами и парами. Для спекающихся сортовъ каменнаго угля, 

необходимо увеличивать площадь прозоровъ и самые прозоры 

дълать шире, иначе они могутъ затянуться и совсБмъ пре- 

кратить доступъ воздуха. Для торха, заключающаго въ себъ 

много золы, также лучше дБлать прозоры и самые колосники 

шире, такъ какъ при этомъ лучше удаляется зола и куски 

торха, не представляя на рьшеткь компактной массы, даютъ 
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свободный доступъ воздуху и въ своей массь между про- 
зорами. 

Колосники изъ жельза представляютъ собою, по большей 
части, простые бруски квадратнаго сфченя, чер. 2085 и 2086 
(текстъ), имбющаго на сторон около 1", эти бруски кла- 
дутся на подставки плашмя, или на ребро, причемъ полезно 
ихъ ежедневно переворачивать верхней стороной внизъ, 
иначе, лежа на одной сторонф, бруски отъ’дфйствя высо- 
кой температуры и тяжести изгибаются, поворачивашемъ-же 

изгибъ уничтожается. Въ нёкоторыхъ случаяхъ, для колоснй- 

и — . ить 
Чер. 2085. 3ер 2086. 

Чер. 2087. Чер. 2088 

<) :25 прокатывается желЪзо трапецоидальной Формы, чер. 

2087 (текстъ). 
ДлиннЪфе 2 Футь класть жел$зныё колосники избЪгаютъ, 

а если приходится, то лучше помфщшать еще одну подставку 

по срединЪ ихъ длины. 

Чунунные колосники Е трапецоидальными, причемъ 

короткая сторона`транеши- обращена всегда внизъ, съ цлно 
болфе .свободнаго доступа воздуха, меньшей возможности 

засореня и удобства чистки прозоровъ кочергой снизу, 

чер. 2088 (текстъ). 
Колосники концами лежатъ на подставкахъ, длаемыхь 

Также изъ чугуна или желза, причемъ концы колосниковъ 

помфщаются на эти подставки, на ту длину, на которой ОНИ 

снабжены уступами. Если рЬшетка подперта подставкой и по 
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срединф, то дфлается два ряда отдфльныхь колосниковъ, 
чер. 2089—2090 (текстъ). Продольный профиль колосника 

имъеть видъ бруса равнаго сопротивления. Выщина. колос- 
ника по срединф его`длины дфлается’ обыкновенно, отъ \/з 
до о всей его длины. Концы, лежанще на подставкахъ, оба 
вмЪстЬ, составляють отъ 1/1» до 15 ихъ длины. Колосники 

кладутся на подставки такимъ образомъ, чтобы имфть воз- 
можность удлиняться и укорачиваться, по мёр$ ихъ нагр- 
вашя и остывашя. Для этого, между ихъ концами и стн- 
ками оставляется зазоръ въ \: длины колосника; иначе 

Чер. 2089. Чер. 2090. Чер. 2097 

можетъ или растревожиться стфнка топливника или со- 
гнуться и треснуть КолосСникЪ. 

Чугунныя подставки’ состоять изъ полосъ, закладывае- 
мыхъ концами въ стнахъ топливника, въ котлахъ-же съ 

внутренней топкой лучше класть ихъ на углы, приклепанные 
кь стфнкамъ котла и дать этимъ возможность свободно удли- 

няться при нагрфваши, чер. 2001 (текстъ). 

Описанные выше колосники имфютъ тотъ недостатокъ, 

что верхняя ихъ поверхность, будучи заложена топливомъ, 

лишена притока воздуха къ части горючаго матерлала, ле- 

жащаго непосредственно на рЬшеткф, между тфмъ, не для 
всякаго сорта топлива можно дфлать узюе колосники, такъ 

какъ ширина ихъ зависить отъ ширины прозоровъ и отно- 
шеня площади прозоровъ ко всей плошади рышетки. Съ 
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увеличешемъ-же ширины колосниковъ, этоть недостатокъ 
увеличивается, да еще и самые колосники быстре портятся, 
такь какъ охлаждаюций ихъ воздухъ соприкасается СЪ НИМИ 

только по боковымъ поверхностямъ и, слфдовательно, чфмъ 
колосникь будетъ толще, тёмъ выше поднимется его тем- 
пература и тЬмъ скорфе онъ испортится. 

Въ видахъ большаго’ совершенства горфыя и‘ уменьшен я 
порчи колосниковъ, примфняютъ колосники, Формы которыхъ 

означены на чер. 2002—2003 (тёкстъ). Здъсь и притокъ воз- 

Чер. 2095. 

Чер. 2092. Чер. 209}. 

Чер. 2096. 

духа распредфляется на большое число точекъ и колосники 
лучше омываются воздухомъ 

Колосники трубчатые, чер. 2094—2005, (текстъ), пред- 
ставляють собою трубки съ болынимъ количествомъ отвер- 

ст; наружный воздухъ входить въ открытые концы трубокъ 

и нагрЪваясь выходить черезъ отверстия къ ‘топливу; для 

чистки рЬшетки, истонникь вращаеть трубки, каждую во- 
кругъ ея оси. Льлаются также трубчатые колосники безъ 
отверстй и черезъ нихъ пропускается вода для ихъ охлаж- 

деня. Таке колосники примфняются при топк$ антрацитомъ, 
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съ цфлью противодфйствовать быстрому перегоранио коло- 

сниковъ, вслЬдстые высокой температуры горфн!я этого 
топлива и его высокой лучеиспускательности. 

Ступенчатал рлъшетка, чер. 2096 (текстъ), даетъ воз- 
можность сжигать каменноугольную мелочь или таюе сорта, 

ископаемаго угля, которые разсыпаются при горънм безъ 
потери СКВОЗЬ рЬшетку и при свободномъ притокЬ воздуха. 

Она имфеть видъ лЬстницы, ступеньки которой чугунныя и 

на ступеньки эти насыпается топливо, которое ихъ закры- 

ваетъ настолько, что ‘поверхность горючаго матер!ала пред- 

ставляетъ наклонную плоскость. Наружный воздухъ прите- 
каеть между ступеньками. Общий наклонъ рьшетки дфлается 
отъ 30 до 35°, въ зависимости отъ естественнаго откоса 
даннаго топлива. 

Устройство ступеней бываетъ различно: онЪ могутъ со- 

стоять изъ короткихъь плитокъ, отлитыхъ въ одно цфлое 
вмфстЬ съ тетивами, которыми поддерживаются, или пред- 
ставлять собою длинныя полосы, идуция поперегъ всего топ- 
ливника и утверждаемыя на выступахъ двухъ вертикальныхь 
плить, помфщенныхъ по обоимъ бокамъ рЬшетки. Отверстие 
для насыпки топлива находится вверху, надъ верхней сту- 
пенькой и снабжено воронкой, имфющей внизу задвижку, 
посредствомъ которой можно регулировать количество насы- 
паемаго топлива. По м5р5 обугливашя топлива, оно опу- 
скается внизъ и попадаеть на небольшую горизонтальную 
р»шетку, ГД и догораетъ окончательно, При ЭТОМЪ ВЫХОДЪ 

газовъ изъ топливника дБлается надъ горизонтальной рьшет- 

кой, такъ что продукты перегонки топлива, лежащаго на 

ступенькахъ, должны пройти надъ горизонтальной рЪшеткой, 

чтобы уйти изъ топливника и здфсь; встрФчая газы, заклю- 

чающе въ себЪ избытокъ кислорода, перемьшиваются съ 

ними и какь это смёшене происходить въ самомъ топлив- 

никь, при температурь, достаточной для воспламененя го: 
рючихь газовь и паровъ, то эти послфдне и сгораютъ. 

На этихь рЬшеткахъ можно сжигать самый дешевый 

горючй матералъ, какь напримфръ, угольный мусоръ; только 
сильно спекаюцийся уголь и топливо, дающее много шлаковъ, 
не такъ удобно сжигать на ступенчатой рьшеткЬ, потому 
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что трудно разбивать кору, образующуюся на поверхности _ 

топлива при его спекади и очищать нижнюю горизонталь- 

ную рЬшетку оть падающихъ на нее шлаковъ. 

Впрочемъ, для удалевя шлаковъ, прибфгаютъ къ особому 
устройству, состоящему въ томъ, что тетивы соединены въ 

одну раму и могуть вращаться на оси. Лля сняпя шлаковъ, 
поворачиваютъ нЪфсколько раму со ступенчатой рЪшеткой, 
приподнимая нижый край и тогда очишають горизонтальную 

рёшетку отъ шлаковъ. Описанное устройство имфетъ то не- 

удобство, что при поднят нижняго края наклонной рамы, 

между нею и горизонтальной рЪшеткой образуется значитель- 
ный токь воздуха. Для устранешя 
этого, наклонную раму дфлають не- 
подвижной, но горизонтальную р$- 
шетку устраиваютъ выдвижной и 
подъ нее помфшаютъ глухую чу- 
гунную доску, также выдвижную, 
которую можно выдвигать боле или 
мене и тёмъ регулировать притокь 
воздуха черезъ горозонтальную рЪ- 
шетку. Когда эту посльднюю же- 
лаютъ очистить отъ шлаковъ, то Чер. 2097. 
задвигають сначала глухую доску, 
а рьшетку выдвигаютъ, причемъ шлаки и зола падають на 
доску. ЗатЬмъ, задвигая рёшетку и выдвигая сплошную доску, 
заставляютъ шлаки и золу свалиться въ ЗОЛЬНИКЪ. При этомъ, 

какъ видно, излищняго притока холоднаго воздуха не про- 

исходитъ, Для разсчета площади ступенчатой - рЬшетки не- 

обходимо имЪть въ виду, что на ней сгораетъ на 1 квадр. Футъ * 

около 5%/ боле топлива, чБмъ на обыкновенной рьшетк$. 

Въ ступенчатой рьшеткЪ, также какъ и при обыкно- 
венной, свЪже насыпающееся топливо ложится. поверхь 
прежняго, боле обуглившагося, почему углекислота, проис- 
шедшая оть нижележащаго ‚раскаленнаго угля, можеть рас- 
кислиться въ окись углерода, при прохождени черезъ верх- 
нШ свЪже насыпанный слой топлива и горфне будеть весьма 
несовершеннымъ. Отодвигане обуглившагося топлива Кь 

задней сторонЪ рёшетки передь засыпкою новаго топлива 
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нЪсколько уменьшаетъ это неудобство при рышеткЪ обыкно- 
венной, тогда какъ при ступенчатой рьшетк6 ононеустранимо. 

Этажная рьшетка, чер. 2007 (текстъ). Для избъжаня 
сказаннаго неудобства, Г. Ланге предложилъ такъ называе- 
мую этажную рЬшетку, представляющую собою видоизмЪне- 
ше ступенчатой. 

Рьшетка эта состоитъ изъ 2-хъ вертикальныхь чугунныхъ 
досокъ, стоящихъ по бокамъ топливника и соединенныхъ 
между собою шестью балками, на трехъ различныхъ высо- 
тахъ. На каждую пару балокъ, лежащихъ на одной высотЪ, 
кладутся горизонтально колосники, составляющие три отдль- 
ныя рёшетки; концы колосниковъ каждой рфшетки загибаются 
внизъ, такъ что поверхность ихъ представляетъ наклонную 
плоскость. Такое устройство и представляеть собственно. 
рьшетку, на которой производится горфне. Топливо подкла- 
дывается на каждый этажъ отдфльно, сзади, пододвигая кочер- 
гой горючй матералъ въ промежутокъ, образующся между 
наклонной доской сверху и горизонтальной рЬшеткой снизу. 
Для этого, сзади колосниковъ кладутся желфзныя плиты, 
поддерживаемыя подобно колосникамъ, особыми балочками; 
на эти плиты и накладывается топливо, постепенно подвигае- 
мое на рьшетку. Большее или меньшее количество топлива, 
положеннаго на вышеуказанныя плиты и въ промежутки между. 
этажами, обусловливаютъ количество притекающаго въ топ- 
ливникъ воздуха, такъ что, наложивъ много топлива, можно. 
почти совсфмъ прекратить доступъ воздуха и, наобороть, 
уменьшая количество топлива на желфзной доскЬ, можно 
увеличивать количество притекающаго воздуха до желаемой 
степени. По мЬрь обугливашя прежде положеннаго топлива, 

новое подвигается сзади и продукты его разложеия должны 
проходить черезъ раскаленный уголь, гдЪ, въ присутстыи 
избытка кислорода и при высокой температурЪ, хорошо пере- 
гораютъ. Перегорфвиие куски топлива съ шлаками, стол- 
кнутые съ этажей, при подвигаши новой засыпки, попадаютъ 
на небольшую горизонтальную рфшетку, гдЪ топливо и дого- 
раетъ; для удаленя-же шлаковъ, служить вертикально стоя- 

щая доска между нижней наклонной плоскостью этажной 
рьшетки и подставной для горизонтальной рЪшетки. 
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Эта доска, вращаясь на горизонтальной оси, можеть быть 
откинута `посредствомъ длиннаго стержня и тогда шлаки 
сбрасываются кочергой. съ горизонтальной рФшетки. Для 
наблюдешя за ходомъ горн, продфлываются отверстия въ 

продольной чутунной доскф, соединяющей верхия части 

двухъ боковыхь вертикальныхь досокъ, служащихь основа- 
немъ для всей этажной рЪшетки. 

Такая рьшетка даеть значительныя сбереженя топлива, 
но значительный недостатокь этажныхь р5шетокь заклю- 
чается въ быстрой порчЪ различныхь ‘ея частей; загнутые 
внизъ колосники особенно быстро перегорають. Управлеше 
топкой затруднительно, вслфдстые сложности‘ манипуляшй. 

`Крумая, вращающаяся рьшетка, имъющая видъ круга, 
укрзплена въ центрё своемъ’ на вертикальной оси, вра- 
щающейся подшипникомъ, устроеннымъ внизу ея на цапФЪ, 
придфланной въ середин$ пола зольника. Для вращеня рЪ- 
шетки, на ось надфто зубчатое колесо, большого шаметра 
ий съ большимъ числомъ зубцовъ, чтобы время оборота р}- 
шетки было отъ 20 до 30 минуть; эТо колесо обхватываетъ 
зубцами нарЪзки горизонтально лежащаго безконечнаго 
винта, причемъ стержень этого послфдняго выходить изъ 
топливника и здфсь можеть, посредствомъ шкива, быть при- 
водимъ въ движеше машинной или посредствомъ рукоятки 
ручнымь способомъ. Топливо накладывается въ ящикь, по- 
мЬщенный надъ топливникомъ и отсюда, черезъ трубу или 
желобъ опускается на р»шетку ‘по. мёр ея вращеня, рас- 

полагаясь равномфрнымъ слоемъ. Рьшетка дфлаеть оборотъ 
въ перюдь времени, необходимый для полнаго сгорашя 
топлива, такъ что, какое либо мЪсто рьшетки, нагрузившись 
топливомъ, проходить полный кругъ, впрололжеше кото- 
раго совершаются всь Фазы горны: нагрёване, перегонка, 

горВне угля.и когда то-же м5сто рЫшетки снова подходить 

къ лотку, для принятя новаго топлива, горЪе окончилось. 
Безъ сомнфыя, здфсь топливо накладывается весьма равно- 
мфрно, но крайне затруднительно соразм5рить скорость 
вращения рЬшетки.со скоростью сгорамя топлива, такъ какъ 
эта послфдняя, будеть мЪняться не только съ измзнешемъ 

сорта горючаго матерала, но и съ величиной его кусковъ; 
16 
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кромБ того, механизмъ быстро портится и потому не на- 
деженъ и ремонтъ его дорогъ. 

Рьшетка Тельфера (Тат), чер. 2008 (тексть), устраи- 
вается слфдующимъ образомъ: на двухъ горизонтальныхь 
осяхь надфты, на каждой, по два колеса, служашихъ какъ-бы 
шкивами для двухъ безконечныхь цфпей, параллельныхъ 
другъ другу. Съ этими цфпями связаны колосники рёщетки, 
которые расположены перпендикулярно къ длинф топливника, 
такъ какъ безконечныя цбпи расположены вдоль топливника, 

по обфимъ его сторонамъ. На 
ту изъ горизонтальныхь осей, 
которая помфщена передъ топ- 
ливникомъ, надфто зубчатое 
колесо, сифпляющееся съ ще- 

- стерней, причемъ скорость вра- 
щены разсчитана такъ, чтобы 
рЬшетка подвигалась около 

* 1-го дюйма въ минуту. Уголь 
Чер. 2098. постепенно засыпается на рз- 

шетку изъ ящика съ наклон- 
ной доской, опускающейся до 

рьшетки, количество-же угля регулируется, посредствомъ 
задвижки, въ передней стЬнкБ ящика. Насыпанный на рЪ- 
щетку каменный уголь проходить всф Фазы горня, пока 
двигается. къ заднему концу топливника и остающаяся зола 
сваливается въ зольникъ. 

Остающеся недогорфвиие крупные угли задерживаются 
на рЬшеткБ выступомъ въ сводь, перекрывающемъ заднюю 

часть р5шетки. Вся рёшетка вмфст6 съ осями помфщена 
въ телфжкф, которую можно выдвигать изъ топливника для 
очистки и ремонта частей устройства. Такая телфжка, однако, 
не дала экономи въ количеств -сожигаемаго топлива; тёмъ 
боле, что трудно регулировать скорость ея движеня, въ 
зависимости отъ хода горфшя; это-же посдфднее не можеть 
быть постоянно совершенно одинаковымъ уже потому, что 
величина кусковъ угля не одинакова. Чфмъ мельче куски, 
тьмъ они сгорають скорфе и тогда, черезъ прозоры задней 
стороны рфшетки, на. которой останется только зола, прой- 
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деть много излишняго воздуха, крупные-же куски угля не 
перегорять и свалятся въ зольникъ, отчего произойдеть по- 
теря въ топливф. Наконець, эта рёшетка сложна, ремонть 
ея дорогь и, вслФдстые частыхъ случаевъ порчи, требуетъ 
‘усиленнаго вниманя со стороны истопника, почему эта р8- 

шетка нигд не прим$няется. 

Рюшетка Макъ-Луаля, у которой колосники, имфя`‘обы- 
кновенную Форму, опираются задними своими. концами на 
наклонную плоскость,. служащую` подставкой; спереди-же 
ихъ оконечности выходятъ изъ за стЪнки топливника и съ 
нижней стороны имфютъ вырфзъ дугообразной Формы. Та- 
кимъ вырЪзомъ. каждый колосникь лежить на горизонталь: 
номз валь, поверхность котораго представляеть рядъ экс- 
центриковъ, такъ что ‘каждый колосникь иметь для себя 
отдьльный эксцентрикъ. 

„Всъ. центры, составляющихъ валъ эксцентриковъ, лежать 
въ одной плоскости, такъ что эксцентриситеты: двухъ рядомъ 
находящихся эксцентриковъ прямо противуположны. Вслёд» 
стве этого, когда передше концы всфхъ четныхъ колосни- 
ковъ, занимаютъь высшия точки описываемаго’ ими круга, 
концы нечетныхъ колосниковъ находятся, напротивъ, въ'ниж- 
нихь точкахъ, задн е-же концы движутся по наклонной пло- 
скости подставки, взадъ-и впередъ. Слфдовательно, два ря- 
‘домъ лежаще колосника всегда противуположны по своимъ 
движешямъ, въ то время, какь одинъ поднимается и.дви- 
гается въ сторону: по`направленйю къ передней. части :то- 
пливника, рядомъ находящийся колосникъ опускается, дви- 
гаясь по направленио къ.задней сторонф топливника. 

Такое двоякое движенше‘ колосниковъ, мало по. малу под“ 
вигаетъ ‘топливо, . лежащее на. рьшеткЪ, къ задней‘ сторон 
топливника, очищая мфсто въ передней части рЬшетки для 
новаго. топлива, высыпающагося изъ ящика, расположеннаго 
сверху. Такое. движеше колосниковъ не даетъ ‘также воз- 
можности рёшеткБ засориться. шлаками, а потому нЬтЪ на- 

добности въ прочистк5. рьшетки истопникомъ. Шлаки уно- 
сятся вмфстф съ углемъ къ концу рьшетки .и.. падаютъ. въ 
зольникь, вмфстЪ съ золой.. Валъ дБлаетъ. отъ 4. до 5 .обо- 

ротовъ въ минуту, причемь движеше это можеть быть 
16* 
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‘устроено, посредствомъ зубчатаго колеса или шкива, надф- 
таго на оконечность вала и сообщеннаго съ общимъ дви- 
гателемъ на заводЬ или ФабрикБ. 

Наполнииельные кожухи. или конусы, чер. 2000 (текстъ), 
дають возможность заложить въ нихъ.сразу большое ко- 
личество топлива, которое затфмъ попадаетъь на рЬшетку, 
не заставляя прибфгать къ открыванйо топочныхъ дверецъ. 
Для большихъ нагрфвательныхь приборовъ, каковы: паро- 

вые котлы, заводсме печи и очаги, калориферы и т. п., 
это устройство примфняется рфже, чфмъ для малыхъ при- 

боровъ, каковы комнатныя печи. Первый такой. приборъ, 
устроенный Плееромъ, быль предназначенъ для топки кот- 
ловъ антрацитомъ, для т$хъ-же сортовъ топлива,, которые 
заключають въ себф летучя части, наполнительные конусы 
неудобны и потому ихъ слфдуетъь употреблять только для 
топки коксомъ и антрацитомъ. ТорФфъ, дерево, лигнить и 
жирный каменный уголь, при постепенномъ ихъ нагрьван!и, 

внутри наполнительнаго конуса, начинають выдфлять жид- 
ке газообразные продукты разложешя, причемъ, если ко- 
нусъ открыть сверху, то газы и пары выходять частно 
вверхъ, попадая въ то помВщене, гдЪ находится топка, ча- 

стпо входять въ топливникъ. При закрытомъ сверху конусь, 
эти. пары и газы всф проходять черезъ топливникъ. и, не 
перегорая,. выносятся въ дымовую трубу, потому что про- 
ходъ ихъ черезъ топливникь уменьшаетъ количество воз- 
духа, входящаго сквозь рышетку и слфдовательно, углево- 
дороды не находятъ дяя себЪф.достаточно кислорода, чтобы 
претерифть горфше. Жидые продукты перегонки, въсвою оче- 
редь, стекая. на горя\я стфнки наполнительнаго конуса, бли- 
жайшия къ топливнику, снова. испаряются и также проры- 
ваются сквозь топливникъ, почти не протерпфвши горфня. 
Что касается до кокса, древеснаго и торФяного угля и ан- 
трацита; то почти: не содержа въ себ летучихъ частей, 
они тЬмъ удобнфе сгораютъ. въ топливникахъ съ наполни- 
тельными конусами, что требуютъ для своего горзня боле 

значительной толшины. слоя на рышетк, которая всегда при 
этой конструкши и получается. 

Топливники съ обратнымь пламенеме, чер. 2100—2101 
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{текстъ). Конусы, указанные выше, промЗнительны къ топ- 
ливникамъ съ обратнымъ пламенемъ. Первый такого рода 
топливникь былъ изобрЪтень Далемомъ въ 1680 году, но 
въ томъ видЬ онъ не распространился, тЪмъ болфе, что пе- 

редъ топкой печи приходилось предварительно подогр$вать 
трубу, чтобы произвести надлежащую тягу, иначе продукты 
горя поднимались вверхъ, т. е. въ отапливаемое помф- 
щене, а въ труб устанавливалось движене воздуха сверху 
внизъ, чер. 2012.(текстъ). 

Съ восемиадцатаго вЪка принципь обратнаго пламени 

получиль значительное распространене и на Фаянсовыхъ и 
Фарфоровыхъ заводахъ Англи употребляется исключительно 
этоть способъ топки; для той-же цфли онъ распространенъ 

Чер. 2099 Чер. 2700. 

Чер. 2101. 

во Фракщи и въ Бельци, подъ назвашемь сане", тамъ 
гдВ не введены газовые генераторы. Кром того, суще- 
ствують топливники съ обратнымъ пламенемь для топки 
паровыхъ котловъ и приборовъ отопления. 

Пераофодки большой теплоемкости, чер. 2103 — 2104 

(текстъ). Для поддержаня боле равномфрной температуры 

горъшя въ топливникь помфщаютъ перегородку, по воз- 
можности большаго вфса, въ этой перегородкЬ оставляютъ 

отверстия для’прохода продуктовъ горзвя. Перегородка, 
нагр®вшись до высокой температуры отъ прикосновеня къ 
продуктамъ горъшя и оть лучистой теплоты, отдаеть за- 
тВмъ часть своей теплоты проходящимь сверхъ отверстя 
въ ней, охлажденнымъ, при подкидывани свЪжаго топлива, 
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горючимъ газамъ. Понятно, что чфмъ больше будетъ тепло- 
емкость матер!ала, изъ котораго сдёлана такая стнка, тмъ 

боле равномрио будеть поддерживаться температура про- 
дуктовъ-горфня, такъ какъ въ то время, когда эти послфл- 
не уходять изъ топливника съ высокой температурой, они 
будуть отдавать часть своей теплоты стфнкЬ; когда-же въ 
температурЪ газовъ произойдетъ понижеше, они тфмъ ме- 
нЪе понизятъ температуру стВнки, чВмъ больше масса стнки 
и чБмъ болфе теплоемкость ея матер!ала, а слфдовательно, 
тЪмъ равномфрнфе будетъ и температура газовъ. 

Металлы, поэтому, менфе годятся для матер!ала такой 
стЪнки, а лучше всего огнеупорный кирпичъ, изъ котораго 
дЬлаются сводики съ отверстиями для прохода газовъ, при- 

Чёр. 2202. 

чемъ эти отверстя могутъ быть обдфланы чугунными труб- 
ками или сдфланы въ видЬ небольшихъ пролетовъ, между 

отдльными сводиками, перекрывающимй топливникъ, чер. 
2105`(текстъ).` 

При означенномь выше устройств, пары и газы вмЪстЪ 
съ воздухомъ должны проходить чрезъ небольшия отверстия 
въ сводЪ, перекрывающемъ топливникъ, здЪсь они лучше пере- 
мЬшиваются и потому полнЪе сгораютъ. Въ началЪ топки, пока. 

сводъ не прогрЪлся до температуры, близкой къ температурь 
горфня, онъ охлаждаетъ пары и газы и на немъ осаждается 
сажа, затфмъ, когда сводъ приметь высокую температуру, 
сажа перегораеть и сводъ очищается, такъ какь горзне про- 
полжается и надъь сводомъ, поддерживающимъ равную тем- 
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пературу проходящихь чрезъ него газовь, въ тоже время 
хорошо перемфшивающихся съ воздухомъ. 

Порони. Чер, 2106—2107 (текстъ), Въ топливник гори- 

зонтальныхь котловъ устраивають иногда, такъ называемый 
порогъ, представляющий изъ себя, частйо кирпичную стёнку, 
возвышающуюся надъ рЬшеткой, тотчасъ за задней подстав- 

Чер. 2108. 

Чер. 2106 

кой, поддерживающей колосники рьшетки. Съуживая въ 
этомъ мфстф сфчене дымохода, заставляють пары и газы 
лучше смышиваться съ возлухомъ. Въ настоящее время, 
Браунъ и Гринъ стали устраивать -лвойной порогъ во вну- 
треннихъ топливникахъ котловъ, чер. 2108—2109 (текстъ): 

причемъ нижнй порогь остается прежнй, а передъ нимъ 

спускается съ неба топливника другой порогъ, который не- 
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много не доходить до поверхности топлива и потому заста-, 
вляетъ горюче газы и пары сыьшиваться въ узкомъ про- 
странствв, остаюшемся для ихъ прохода, чфмъ должно до- 
стигаться, во первыхъ, лучшее смБшеше газовъ и паровъ 
съ воздухомъ, при самой возвышенной температур, сооб- 
щаемой обугленнымь топливомъ, лежащемъ на задней сто- 
ронф рьшетки; во вторыхъ, во время подкидываня топлива, 

такое устройство не даетъ возможности холодному воздуху 
проходить черезъ верхнюю часть топливника, не приходя 

Чер. 211}. 

Чер. 21 Чер. 2112. 

въ соприкосновеше съ раскаленнымъ топливомъ. Верхнй 
порогъ дБлается изобрьтателями или изъ огнеупорнаго кир- 
пича или представляеть часть котла, опущенную внутрь 
прогарной трубы и имвющую видъ трехъугольной призмы. 
Зфроятно второй видъ верхняго порога не.будеть имёть 
распространения, такъ какъ стёнка котла, въ этомъ м$стЬ, 
будеть часто портиться, вслфдстые большой близости къ’ 
поверхности топлива. 

Дополнительный впускь воздуха. въ топливникь впервые 
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примненъ быль Робертсономъ въ 1801 году, а затЪмъ Дарсе 
въ 1814 году, чер. 2109—2110 (текстъ). - 

Съ цёлью уннчтожешя дыма, Дарсе заставлялъ воздухъ 
изъ зольника поступать въ каналъ, оканчиваюцийся въ по- 
рог, такъ что струя воздуха выходить изъ канала по на- 
правленно, почти протйвуположному направленно течешя 
продуктовъ горЪная. Къ такого-же рода дымогарнымъ топлив- 
никамъ относятся и тЪ, въ которые воздухъ, какь подъ рЪ- 
шетку, такъ и въ вид дополнительнаго впуска, вдувается 
вентиляторомъ. Для примра, представлены чертежи 2111— 

2114(текстъ) топливника въ котл6 Молино и Пронье. ЗдЪсь 

Чер. 2114 

Чер. за. 

зольникъ заперть герметически и въ него проходить труба 
оть вентилятора, черезъ которую вдувается воздухъ подъ 
рьёшетку; друпя два развфтвлешя трубы оть вентилятора 
идуть съ наружной стороны _боковыхъ стЪнокъ. топливника. 
въ видЬ ящиковъ и здЬсь, сквозь отверстия, продЗланныя въ 

стЬнкахъ, воздухь вдувается внутрь топливника, сверхъ 
топлива, хорошо перемфшивается` съ газами и парами и, 
поднимаясь кверху, огибает до красна накаленную стЪнку 
изъ огнеупорнаго кирпича, чтобы тамъ, опустившись, войти 
въ дымогарныя трубки. Этоть топливникь даеть хоропие 
результаты въ смысл дымосожиганя, и горёше въ немъ 
идеть прекрасно, но весьма важное неудобство его заклю- 
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чается въ томъ, что если тяга во вСЬхь каналахъ и трубъ 
обусловливается давлешемъ влуваемаго вентиляторомъ воз- 
духа, то при открываши топочныхь дверець для подкиды- 
вашя топлива, пламя выбрасывается черезъ нихъ наружу, 
такь что истопнику невозможно подойти къ нимъ. Для 
устранешя этого недостатка, приходится устраивать вдува- 
ве воздуха, посредствомъ того-же вентилятора, перед то- 
почными дверцами снаружи, чтобы произвести тягу внутрь 
котла и дать возможность истопнику забросить на рёшетку 
топливо. 

Топливникъ Тьери. Въ томъ-же род устраиваютъ см$- 

Чер. 2116 Чер. 2117. 

шеше горючихъ газовъ съ воздухомъ, посредствомъ впуска 
въ топливникь струй пара. Таковъ, напримёръ, топливникъ 
Тьери, чер. 2115—2117 (текстъ), гдВ ‘паръ берется прямо 

изъ паросушителя, проводится трубкой въ стёнкЬ топлив- 
ника внутрь послёдняго, при этомъ паръ перегрьвается и за- 
тЬмъ входить въ трубку, снабженную мелкими отверстиями, 
черезъ которыя и выбрасываются тонкими отдёльными струй- 
ками, имфющими направлеше къ заднему концу ‘рЬшетки. 
Дымосожигаше происходить при этомъ почти совершенное. 

Топливникь Сатязева, чер. 2118 (текстъ). Дрова наклады- 
ваются въ. него стоймя и топочныя дверцы устроены выше 
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поверхности топлива такъ, что притекаюций черезь нихъ 
воздухъ входитъ въ топливникъ на высот пламени и опу- 
скается внизъ. Этимъ уничтожается параллельность токовъ 
воздуха и горючихъ газовъ, происходить хорошее ихъ пе- 
ремьшиване и горъше дБлается боле совершеннымъ. Топ- 
ливникъ дфлается узкимъ, такъ что топочныя дверцы имютъ 
ширину одинаковую съ шириной топливника, этимъ дости- 
гается равномфрный притокь воздуха кь топливу, подобно 
тому,  какь черезь рЬшетку, а какь дверца открывается 
сверху внизъ и снабжена боковыми крыльями, то достигается 
весьма удобно желаемое направлене притекающаго воздуха. 
Открывая боле или менфе дверцу, можно регулировать 
притокъ ‘воздуха, сообразно съ потребностью, причемъ рав- 
номфрность распредленя этого притока, по ширин® топ- 
ливника, остается постоянною, такъ какь отверсте всегда 
имфеть одну ширину, а уменьшается одна его высота. На- 
клонный подъ топливника даетъ возможность обходиться 
`безь перемьшивашя дровъ и скучивая ихъ. остатковъ, 
когда топливо перегоритъ. и останется разбросаннымь на 
подЬ, какь это бываеть въ обыкновенныхь топливникахь 
для дровъ, безь рьшетки и въ комнатныхъ печахъ старой 
конструкщи. Въ этомъ-же топливник уголь скатывается по 
наклонному поду и скучивается внизу. Направляющаяся 
сверху внизъ струя воздуха сдуваеть слой золы, скопляю- 
щейся на горяшихь полфньяхъ и тмъ способствуеть луч- 
шему соприкосновенйо воздуха съ топливомъ. Вслёдстые хо- 
рошо обдуманной конструкши, топливникь для дровъ Св!я- 
зева даеть большй коэхФищентъ полезнаго дЪйствия, сравни- 
тельно съ топливниками, для дровъ печей старой конструкции. 

Топливники Лукалиевича. Топливникь для дровъ, показан- 
ный на чер. 2119 (текстъ). Въ немь А— обыкновенная двой- 

ная топочная дверца; внутреннее полотенце ея снабжено 
отверстемъ, мламетромъ около 1 вер., закрытымъ слюдоч- 
ною пластинкою; В—поддувальная дверца, съ отверст!ями 
‘для притока воздуха; С— рЬщетка, которая `отливается 
обыкновенно изъ одной штуки и бываеть въ зависимости 
отъ размфровъ печи, разной величины отъ був 23ль кв. вер. 

до 9/8 ЖЗУ» кв. вер. Чаще другихь, для комнатныхь печей 



252 

ставятся рЬшетки: бузЖ2/ль и 9/29 кв. верш. При 
большихъ размфрахъ, кладется н5сколько рёшетокъ, или, же 

ставятся колосники; рьшетка врубается въ кирпичъ такимъ 
образомъ, чтобы ее можно было легко вынимать для про- 

чистки; вокругъь нея долженъ быть оставленъ зазоръ, не 
мене 1 вершка; остальныя части топливника состоять изъ 
кирпича, причемъ часть А дфлается высотою 41/> до 5 верш- 
ковъ, откосъ же в составляеть съ горизонтомъ уголъ оть 
50 до бо"; длина {9 должна быть, по крайней мёрь, на Т вер- 

шокъ больше длины полфна средней величины (для Петер- 
бурга: у=10 верш.); высота топливника опредфляется такъ, 

чтобы въ немъ могло помфститься заразъ все, потребное 
для самой усиленной топки, количество топлива; нормаль- 

2 РР 
Чер. 2218. Чер. 2120. Чеф. 2121. 

ную ширину топливника слфдуетъ считать также на Гверш. 
больше длины полфна для того, чтобы, при небольшомъ 

количеств послёднихь, можно было положить ихъ горизон- 
тально; но для небольшихь печей уменьшають, по необ- 
ходимости, ширину до б вершковъ. 

Для облегченя прочистки, особенно при глубокихъ топ- 

ливникахъ, рёшетка устраивается вращаюшеюся, для чего, 
чер. 2120—2121 (текстъ), кладется на особую рамку ти; 
стержень р соединяется посредствомъ крючка и кольца съ 
рашеткою и поддувальною дверцею; при открыван!и послФлд- 
ней-—первая опрокидывается, чер. 2121 (текстъ), и весь му- 

соръ падаеть въ зольникъ; слёдовально, прислуга, откры- 
вая подлувальную дверцу, даже и не подозрвая этого, очи- 
щаеть р5шетку. 
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Уходъ за описаннымъ выше топливникомъ ограничивается 
подкладкою дровъ и зажженныхъ растопокъ; послф этого— 
закрывается внутренняя топочияя дверца, предоставляя печи 
топиться до конца, безъ всякаго перемфшиваня, оно здЪсь 
не требуется, такъ какъ дрова, посл ихъ обугливашя, ло- 
маются и падаютъ на ршетку, гдф сгораютъ вполн®; про- 
цессъ горфшя происходить равномёрно и умьренно, такъ 
какъ къ дровамъ, нфсколько удаленнымъ отъ рёшетки, воз- 
духъ притекаетъ уже съ уменьшенной скоростью; напротивъ 
того—уголья, падающе на рфшетку, подвержены непосред- 
ственному дфИствио воздуха, вытекающаго изъ сравнительно 
узкихь прозоровъ, съ большою скоростью, вслЪдстве чего 
сгораютъ быстро; при этомъ послфднй пер!одъ очевидно 
весьма коротокъ. Когда-же отверстя, оставлённыя въ топоч- 

Чер. 2122. Чер. 2123. 

ной и поддувальной дверцахъ, совсфмъ потемнфютъ, что мо- 

жетъ быть замфчено даже издали, то остается закрыть вьюшку. 

Изъ вышеизложеннаго очевидно, что топливникъ для дровъ 
Лукашевича отличается простотою ухода за нимъ во время 
топки и ускорешемъ времени, необходимаго на полное дого- 
раше угля, чфмъ уменьшается количество воздуха, впускае- 
маго въ топливнкъ въ этоть послфднй перюдь горёня. 
Цослфднее обстоятельство имфеть важное значене для ком- 
иатныхь печей, уходъ за топкой тоторыхъ поручается при- 
слуг, не имъюшей понятия о топкф печей и потому не регули- 

рующей притока воздуха съ количествомъ остающагося въ 
топливник$ догорающаго топлива. Поэтому, при очень ‘долго- 
временномъ догорани угля въ топливникахъ. какъ обыкно- 
венныхь голландскихь печей съ глухимъ подомъ, большее 
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количество воздуха: проходить въ это время черезъ печь и, 
нагрЪваясь о ‘раскаленныя стфнкн. дымоходовъ, уноситъ 
много теплоты черезъ трубу въ наружную атмосхеру. 

Топливникь Лукашевича и К дая каменнаю лрля` пока- 
занъ на чер. 2122—2123 (текстъ). Въ немъ, для уменыценя 

площади пода, рьшетка сдьлана наклонною, что, въ извфет- 
ной мЬрь, способствуеть также лучшему горфийо угля въ 
послфднемъ пертодь, заставляя его собираться въ одно м$сто; 
для избъжашя излишняго притока воздуха, въ конц топки, 
длина рьшетки принята возможно меньшею, а именно4вершк 
углублеше 4 сдфлано для того, чтобы уголь, который рас- 
полагается подъ угломъ естественнаго откоса не высыпался 
внаружу; кром$ того, оно облегчаетъ прочистку; часть топ- 
ливника, высотою въ3 верш., должна быть возможно мень- 
шихъ размфровъ и стнки ея приняты вертикальными, такъ 
какъ, даже при небольшомъ развалЪ, угли, упираяясь въ р%- 
шетку, удерживаются вверху, по откосу, и не падаютъ внизъ, 
затЪмъ уже, для увеличешя объема топливника, сдланъ раз- 
валъ подъ угломъ около 60°. Наполнительная 4 и топочная 
дверца В должны быть двойныя; въ обоихъ полотенцахь 
послёдней дьлаются отверстя, но наружное закрывается 
слюдяною пластинкою; въ поддувальной двериф С дфлаются 
отверстя для притока воздуха. 

Въ первомъ перодЪ, горъше ‘происходить при открытой 
наружной топочной дверц®, когда-же болышая часть угля 
сгоритъ, то дверца эта закрывается и воздухъ, притекая 
только черезъ поддувало съ усиленною скоростью, способ- 
ствуетъ быстрому перегораниюо остатковъ топлива; задвижку 
или выюшку закрывають, когда’ отверст!е, закрытое слюдя- 
ною пластинкою, перестаетъ свфтиться, что означаетъ, что 
горфне. совсфмъ прекратилось. 

Средняя продолжительность топки, въ описанномъ топ- 
ливникЬ составляетъ около 2-хъ часовъ. На чер. 2124—2126 

(тексть}, показаны типы топливниковъ для каменнаго угля, 
изъ которыхъ первый удовлетворителенъ только при постоян- 
ной топкЪ, а. для перюдической топки—неудобенъ. Во вто- 
ромъ, для облегчешя прочистки рышетки, послфдняя пони- 
жена, причемъ топочная дверца замфняеть собою и.подду- 
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вальную. Послфдый типъ, съ давнихь поръ, примфняется 
въ Германи. Въ обоихъ типахъ получается слишкомъ боль- 
шая площадь для притока воздуха и скорость послфдняго 
мала. 

На чер. 2123 (текстъ) показанъ топливникъ для каменнаго 

угля, съ обратнымъ пламенемъ, въ которомъ часть В замЪ- 
няеть, такъ называемый, наполнительный конусъ;. топливникъ 
этотъ занимаетъ, сравнительно, много мЪста, такъ какъ здЪсь 
же долженъ быть расположень первый обороть #; кромЪ 
того, онъ представляеть извфстное преимущество только въ 
томъ.случаф, если въ топку приходится подкладывать одно- 
временно значительное количество. угля; поэтому, подобные 
топливники могутъ быть устраиваемы только при большихъ 

Чер. 2124. Чер. 2125. ея 2126. 

Чер. 212. 

печахь и въ этомъ случаЪ удобны, въ ообенности при хо- 
рошей тяг. 

Двойная ртышетка. Идея двойной  рышетки заключается 
въ томъ, чтобы, избфгая сложности устройства топливника, 
достигать равном5рнаго горфня при устройствЪ простой 
р»шетки, почему топливникь дфлится на двЪ части продоль- 

ной етьнкой и каждая часть имфеть свою ’,рЬшетку, чер. 

2127. (текстъ). На высоту зольника, стика, раздзляюшая 

топливникъ, сплошная; надъ р-шеткой-жё въ.стфнкЬ сдЗ- 
лана арка, такь что. развивающиеся газы могутъ’ свободно 
переходить изъ одной части топливника въ другую: Каждая 
часть зольника снабжена своимъ поддувальнымъ отверстемъ, 
закрывающимся задвижкой; кромЬ того, дымоходы отдзляются 
отъ обЪихь частей топливника — клапанами. 
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Манипулящя съ двойной рёшеткой производится такимъ 
образомъ: когда на лЪвой рЬшетк$ топливо совершенно пере: 

горфло, то, имя правое поддувальное отверст!е закрытымъ, 
запираютъ также клапанъ, отдфляющи лЪвую сторону топлив- 
ника отъ дымоходовъи, открывая лЪвую топочную дверцу, 
подкидывають, обыкновеннымъ способомъ, топливо на л5вую 
рьшетку. При этомъ, воздухъ, входя въ топливникъ, смёши- 

вается съ продуктами перегонки свЪже наложенными и вхо- 
дитъ въ правую половину, гдф топливо находится въ вид 
раскаленнаго угля; проходя надъ нимъ, смсь газовъ и па- 
ровъ съ воздухомъ нагрфвается до высокой температуры и 

Чер. 2129. 
САХ 

Чер. 2128. 

сгораетъ. Затёмъ, когда совершенно прогор$ло топливо на 

правой рёшеткЬ, закрываютъ лЪвое поддузальное отверсе 
и правый клапанъ, отдфляющ топливникъ отъ дымоходовъ 
и подкладывають топливо на. правую ршетку. 

Топливники Тенбринка. На чер. 2128— 2129 (текстъ), по- 
казанъ топливникь Тенбринка, примфняемый для локомо- 
тивовъ на желфзныхь дорогахь во Франши. На чер. 2128 

(текстъ), представленъ тотъ-же топливникъ, изм$ненный и при- 
мЪненный для постоянныхъ котловъ. Какь видно изъ. чер- 
тежей, топливникъ этотъ по идеБ похожъ на’ Связевск!й. 
примВненный къ топк$ каменнымъ углныъ. 

Подь однимъ концомъ торизонтальнаго котла устанавли- 
вается коротк!! цилиндръ съ выпуклыми днищами, ось кото- 
раго находится въ плоскости, перпендикулярной къ оси котла. 
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Внутри цилиндра, поперегъ его, вставляется другой, наклон- 

НЫЙ цилиндръ, который и представляетъ собою топливникъ. 

Горизонтальный цилиндръ соединяется съ котломъ двумя 

трубками, изъ коихъ одна идеть отъ верха цилиндра и на- 

значена для безпрепятственнаго ‘удаленя въ котель обра- 

зующагося въ цилиндр пара; другая, расположенная внутри 

первой и доходящая до дна горизонтальнаго цилиндра, слу- 
житъ для притока въ послфднй ВОДЫ на м5сто удаляюща- 

гося пара. 
Рьшетка наклонная и имфеть видъ, изображенный на чер- 

тежь, подсыпка угля производится сверху. Продукты горЪ- 
ны и горюче газы, поднимаясь съ рЬшетки въ верхнюю 
часть топливника, встрьчаютъ притекаюнщй воздухъ, отъ 

перемфшиваншя съ которымъ горфше происходить болфе со- 
вершенное. Шлаки падаютъ внизъ и легко удаляются въ 
зольникъ. Наклонъ рёшетки приближается къ углу есте- 
ственнаго откоса каменнаго угля, такъ что топливо, по мЪрь 

сгорашя, само двигается внизъ къ зольнику. 
Изъ цилиндра топливника пламя переходить подъ котель 

и движется вдоль его поверхности черезъ дымоходы, устроен- 
ные обыкновеннымъ способомъ. При вышеописанномъ устрой- 
ств топливника необходимо обезпечить вполн$ безпрепят- 
ственное удалеше пара изъ горизонтальнаго цилиндра въ 
котелъ, иначе стнки топливника быстро перегорятъ ВЪ 

верхней части цилиндра, гдф будеть задерживаться паръ. 
Кром$ описанныхъ выше типовъ топливниковь имфется 

еще множество разнообразныхь ТИПОВЪ, ограничиваясь ука- 

зашемъ на наиболфе примфняемые на практикЪ, приведенные 

выше типы, полагается не лишнимъ, при описаши ниже 

различныхь нагрфвательныхь приборовъ, указать на’ н$ко- 

торыя особенности топливниковъ, если таковыя встрьтятся. 

Зъ заключеше слфдуетъ замфтить, что тамъ, гдф нФть 
необходимости прибЪгать къ сожиганио дыма, хорошо раз- 
считанная; сообразно съ ‘употребляемымъ тТопливомЪ, обы- 

кновенная рЬшетка даетъ, при хорошемъ наблюдени за хо- 

домъ топки, весьма удовлетворительные результаты и въ 

то-же время, ‘какъ бы хорошо ни быль устроенъ ТОПЛИВНиКЪ, 

но если истопникъ невнимателенъ или незнакомъ съ дЪломъ, 
род 
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нельзя ожидать высокаго полезнаго лЪйствя топливника.— 
На чер. 2130—2134 (тексть) показаны детали устройства 

обыкновенныхь металлическихъ рЪшетокъ. 
$ 188, Золъьникъ. Чфмъ болфе золы даеть горюч мате- 

рИалъ, тьмъ болфе долженъ быть зольникъ, чтобы вмыщать 

въ себф суточную пропорцио золы и въ то-же время, не 
стЬенять. пространства для прохода воздуха подъ рфшетку. ° 
Для этого-же, дно зольника должно быть опущено ниже 
подлувальнаго отверстя, чтобы вся скопляюшаяся зола ле- 
жала ниже его нижняго края. Для удобства очистки золь- 
ника, полезно дно его скашивать отъ поддувальнаго отвер- 

стя, чтобы не образовалось угла, въ которомъ могла бы, 

Е № 
Чер. 2130. Чер. 2131. 

Чер. 2132. 

гг шт 

Чер. 2133. Чер. 2134. 

оставаться зола, иначе приходится этоть уголь очищать 

руками. 

Иногда, при топкБ тощимъь каменнымъ углемъ, антраци- 

томъ или коксомъ, на дно зольника ставять плосай сосудь 

съ водою, поглощаюний лучистую теплоту, выдфляющуюся 

отъ рЬшетки и топлива и ту теплоту, которая заключается 

‘въ падающей горячей зол. 
Испаряющаяся вода предохраняетъ колосники отъ я бы- 

страго перегоран!и и, кромЪ того, водяные пары, разлагаясь 
при прохоль черезъ слой топлива, отдають кислородьъ на’ 

окислеше углерода, а водородъ, уже надъ топливомъ снова 

сгораетъ на счетъ кисдорода, впускаемаго въ топливникъ 

воздуха и производить пламя болБе длинное. Какъ бы не 

былъ великъ зольникъ, не слБдуеть однако-же оставлять 
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тамъ накопляться большому количеству золы, такъ какъ она,. 
раскаляясь, частно отъ падающихь черезъ рьшетку угля, 
частпо-же оть лучистой теплоты, дФйствуетъ разрушительно 

на колосники. Вслфдстые этой-же причины, не сл$дуетъ дБ- 

лать.зольники слишкомъ малой высоты, иначе приходится 
часто мЬнять колосники. Вообще, слфдуетъ наблюдать, чтобы 

оть верхней поверхности золы до рфшетки, оставалась вы- 
сота, не менфе 25 дюймовъ—въ большихъ топливникахъ, для 
кокса и антрацита и не менфе 15 дюймовъ для другихъ. 

Поддувальныя отверст!я всегда слфдуеть снабжать дверцами, 
потому-что онф дають возможность регулировать притокъ 
воздуха въ топливник въ различныя ‹азьг горя; кромБ 
того, если хорошо устроены отверстя: трубное, топочное, 
и поддувальное, то по окончаши дневной топки, теплота, 
лучше сохраняется за ночь въ нагр5фвательномъ приборь, 
что ведетъ къ экономи въ топлив. 

„Дверцы топливника, по роду матер!ала подраздфляются 
на; чугунныя, желЬзныя и мФдныя; по назначенно-же на: 
наполнительныя, топочныя и поддувальныя; по Форм на: 
четыреугольныя, круглыя и овальныя. 

‚ Наполнительная дверца, предназначаемая для цодклады- 
ваня топлива, сообразно съ этимъ должна быть, при дро- 
вахъ, площадью 4.5 до 5Х5 квадр. вершк., считая озна- 
‘ченные размфры въ чистотЪ; для предохраненя отъ раскала, 
означенную дверцу дфлаютъ двойною или-же съ предохра- 
нительнымь полотенцемъ. 

Дверца топочная предназначается для подкладывашя ра- 
›стопокъ и очистки рфшетки, почему размфры ея могуть 
«быть уменьшены до 3Х4 квадр. вершк.; если дверца эта въ 
то-же время и наполнительная, то ей.придаются размЪры, 
‘выше обозначенные; дверца топочная дфлается также двой- 
ною или-же съ предохранительнымъ полотенцемъ. 

Поддувальныя или зольниковыя. дверцы, также какъ и 
‘топочныя, могуть быть двойныя или -одиночныя, круглыя 
‘или четыреугольныя, чугунныя, желфзныя или мфдныя. При- 
лаживая поддувальныя дверцы къ комнатнымъ приборамъ, 
-слВдуетъ не упускать изъ вида, что если величина топоч- 
„наго или наполнительнаго отверстя обусловливается удоб- 

К 
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ствомъ накладывашя топлива, то размфры подлувальнаго 
отверстя обусловливаются возможностью хорошей очистки 
зольника, что заставляеть, въ комнатныхь печахъ, прида- 
вать поддувальному отверстно больше размфры, прогиву 
требуемыхь для притока воздуха. Поэтому, при поддуваль- 
ныхъ дверцахъ, необходимо, во внутреннихъ дверцахъ устраи- 
вать отверстя съ задвижками, для регулировамя впуска. 
воздуха въ топливникь. 

Весь, описанные выше, роды дверець навфшиваются къ 

желЪзной или чугунной рамкЪ, представляющей собою ко- 

робку съ отогнутыми въ сторону краями, чтобы можно было 
хорошенько утвердить ее, закладывая отогнутые края въ 
вертикальный шовъ кирпичной кладки топливника. При за- 
дЬлкв рамки, для свободнаго расширеня ея, оставляется отъ 
кладки зазоръ ВЪ И длины рамки, который закрывается 
вертикальною гранью уголка; зазоръ этотъ заполняется гли- 
ною или асбестомъ, для полученя упругой прокладки. 

Всь три рода дверець, описанныхь выше, наружныя мо- 
гуть быть сдъланы мфдныя или чугунныя и могуть. имфть 
изящный видъ, насколько это требуется общимъ видомъ 
комнаты; внутрения-же дверцы дфлаются желзныя и снаб- 
жаются рядомъ отверстй, для притока воздуха, которыя мо- 
гуть болфе или менфе прикрываться, по м5рБ надобности, 
въ зависимости отъ количества сожигаемаго топлива. Во. 
время топки, наружныя м$фдныя дверцы должны быть откры- 
ты-—иначе мфдь, при нагрЬвани покоробится и потускифетъ. 

Различныхь типовъ печныхь дверець весьма много, ниже. 
описываются и поясняются чертежами, наиболфе примфняе- 
мые на практик5, лучиие ихъ образцы. 

На чер. 2135 (текстъ) показаны топочныя, двойныя дверцы. 
закрываемыя совершенно плотно и называемыя зерметиче- 
скими; здъсь А-—горизонтальный разрфзъ; В—наружный ха-. 
садъ; аа--чугунная рама, плотно вставленная въ топочное 
отверсте; у-первыя или внутрення чугунныя дверцы, за- 
пираемыя зашелкой и, посредствомь ручки о. Вторыя ‘или’ 
наружныя дверцы & навфшаны на петлЬ 1. Для запирамя. 
этихь дверець служить перекладина т; одинь конець ея, 
укрёпленъ, посредствомъ шарнира и къ рамЪ аа, а другой: 
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закладывается за крючекъ р. Въ шарнирЪ и, перекладина 
можеть двигаться не только горизонтально, но, кром$ того, 
принимать и небольшое вертикальное передвижен!е, необхо- 
димое для зацфилен!я за. крючекъ р. Скобка &' направляетъ 

это движеше перекладины. Когда надобно закрыть топочное 
отверс\е, тогда `запираютъ сначала внутреншя дверцы у, 
потомъ наружныя ® и, наконецъ, посредствомъ винта », при- 
жимають весьма сильно наружныя дверцы къ рам$. Наруж- 

Чер. 2137. Чар. 2136. 

ныя грани рамы и края внутренней стороны наружныхъ 

дверецъ должны быть прилажены весьма тщательно. 

Герметическя дверцы впервые появились ръ Германи и 
въ пятидесятыхъ годахъ начали примфняться въ Россш. Такъ 
какъ при подобныхь дверцахь не бываеть угару, то он 
быстро распространились и ихъ стали примфнять для топки 
печей, не закрывая вовсе выошекъ, на томъ основани, что 
хотя вьюшка и не закрыта, при закрытии плотно пришлихо- 

ванныхъ герметическихь дверецъ, жаръ въ трубу уходить 
не будетъ. Явились поклонники, проникнутые такою силь- 
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ною вБрою въ эти дверцы, что ие давали печамъ дотапли- 
ваться до головешекь, а закрывали дверцы, какъь только 
дрова разгорались. Результатами подобныхъ дЬЙстНИ явля- 
лись: быстрая порча самихъ дверещъ, оборотовъ печныхъ и 
дымовыхъ трубъ. Дверцы коробились отъ сильнаго жара, 
при горфн близь лежащихъ дровъ. 

Поврежденя печныхъ оборотовъ и дымовыхъ трубъ про- 
исходили вслфдстые дфйстыя на нихь паровъ, образовав- 
шихся при слабомъ горфии сырыхъ дровъ, и садившихся 
на стЪикахь оборотовъ и трубъ. Вообще, наблюдене и прак- 
тика показали, что, при употреблеши герметическихь две- 
рець, самое рашональное, протопить печь до того, чтобы 
вс головешки перегорфли и когда по углямъ покажется 

2 

720 
Чер. 2138. Че}. 2139. 

син огонекъ, закрыть дверцы, а спустя четверть часа, за- 
крыть и вьюшку. 

На чер. 2136-2137 (текстъ) показаны друме типы гер- 
метическихь дверець, разнянцеся отъ выщесказаннаго не- 
болышими измнешями въ устройств$ затвора. 

Заграницею довольствуются тфмъ, что дверца собствен- 
нымъ вЪсомъ прижимается къ рамк-и въ замфнъ сложныхъ 
затворовъ, снабжаютъ ее только неподвижною ручкою. На. 
`чер. 2138—2140 (текстъ) ноказанъ типъ такой дверцы, при- 

мЪненный впервые у насъ товаришествомь Лукашевичь 
и Ке. Передняя плоскость рамки имфетъ н5сколько наклон- 
ное положеше, внутренняя дверца. снабжена отверсцемъ с; 
послФднее закрывается слюдяною пластинкою, которая на- 
жимается кольцомъ,. прикрфпленнымь тремя винтиками, ОнЪ 
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отливаются, разм5ромъ 4 Ж5 кв. вершк. для дровъь и 3 Ж5 
вершк. при топкЪ каменнымъ углемъ- 

Чер. 2141 (текстъ) представляеть устроенную подобнымь 

же образомъ поддувальную дверцу; послфдняя одиночна 
и снабжена отверстиями а; съ внутренней стороны дверець 
расположена съ такими-же отверстями пластинка; кото- 
рая посредствомъ винтиковъ /, можеть быть укрфилена въ 
произвольномъь положен!и, закрывая болфе или менфе на- 
званныя отверстй. : 

Чер. 1142 (текстъ) представляеть типъ обыкновенныхь 

двойныхь желфзныхъ топочныхъ дверецъ, причемъ толщинь 
внутреиняго полотенца придано /в дюйма, а наружнаго З/з. 

При мЬдныхь дверцахъ, конструкщя остается аналогичною, 

72 

`Чер. элаг. Чер. 2142. 

но обвязка помфщается внутри, также какъ и затворъ, если 
это требуется по эстетическимь условямъ. 

При устройств топливниковъ системы Св!язева придф- 
лываются кь нимъ топочныя дверцы, устройство которыхь 
показано на чер. 2143 (тексть). 

Она состоить изъ желЬзной рамки а съ. патрубкомъ 6, 
закладываемымъ въ печную ‘ст5нку и укр5пляемымъ въ нее 
посредствомъ клямеровъ. Къ нижней сторон$ рамки, съ на- 
ЛИЧНИКОМЪ вокругъ, прикр$пляется шарниромъ дверца 6, 

откидывающаяся на вн-шнюю сторону печи. Для комнатныхь 
печей она дфлается мЪдная, склепанная съ желфзнымъ ли- 

стомъ, для предохранешя ея оть жара. Если края этихь 

двухь листовъ хорошо прифальцованы къ рамкф, то дверца 
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закрывается герметически. Если печь предполагается безъ 
выюшки, то дверцы можно устроить двойныя, дфлая внутрен- 
нюю откидною изъ замочнаго жельза, а наружную мдную, 
врашаюшуюся на боковомъ шарнирЪ. Къ бокамъ внутренней 
дверцы приклепываются изъ замочнаго же желфза пластинки 
4, имъюшия Форму четверти круга, при которыхъ воздухъ 

Зер. 2146, 

Чер. 2147. Чер. 2148. 

можеть входать въ топливникь только сверху дверцы, въ 
данномъ ей, болЪе. или менфе, наклонномъ положени, для 

направлешя воздуха на пламя. 

По мнёнио Г. Св1язева, помимо удобства въ накладыва- 
ни топлива, лучшаго его сгораны и возможности управлять 
температурой горфыйя по произволу, при откидныхъ двер- 
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цахъ, уголья не выбрасываются на поль и платье дфтей не 
втягивается въ печь. 

За норму величины дверепь г. Св!язевъ приняль пло- 
щадь=то квадр. вершк. На чер. 2144—2150 (тексть)' пред- 
ставлены примфры устройства различнаго рода дверецъ, 
конструкщя ихъ удобопонятна изъ чертежей. 

$ 189, Дымовых трубы. Дымовыя трубы выводять дымъ 
изъ топливниковъ въ атмосферу, на болфе или мене зна- 
чительную высоту и, кромВ того, притягивають къ топлив- 
никамъ токъ воздуха, необходимый для горзвя. 

Восхождеше дыма въ трубЪ называется тлюю Для тяги 
кромБ разницы температуръ между внышнимъ воздухомъ, 

Чер. 2149. 

нагрётымъ въ топливникЪ, необходимь еще постоянный при- 
токъ атмосфернаго воздуха, долженствующаго замЪнять со- 
бою тоть воздухъ, который разогрфвается и уносится въ 
трубу. Этоть притокъ, въ комнатныхъ печахъ, происходить 
черезъ ‘незамфтныя щели въ окнахь и дверяхь строен. 
Друме способы произведеня тяги напримфръ, посредствомъ 
вентиляторныхь колесъ, примфняемый въ заводских и Фа- 
бричныхь трубахъ, или посредствомъ впускашя паровъ въ 
невысокую трубу, какъ это дфлается въ локомотивахь, —при 
отоплеши жилыхь зданй не примЪняются. 

Вообще, тяга тЪмъ сильнЪе, чмъ больше разность тем- 
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пературы воздуха, разогрьваемаго въ топливникё и внЪш- 

няго воздуха и чфмъ выше труба. Если дымовыя трубы 
идуть въ стЬнахъ здан!, какъ это обыкновенно имфетъ м$- 

сто при устройств комнатныхъ приборовъ отопленя, то 
высота ихъ задается высотою строешя, причемь трубы ДОЛЖНЫ 

быть выведены на верху на 1 до Пр аршина выше конька 

крыши. 

Такъ какъ при комнатных печахъ почти никогда не 

можетъ быть сжигаемо боле 1-го пуда топлива въ часъ, то 

для нижнихь этажей размёры сфчешя трубы зависятъ. ие 

Чер. 21уо. 

столько отъ количества, сжигаемаго въ часъ топлива, какъ 
оть другихъ условй, опредфляющихь наименьшее с5чеше 
трубы, какъ напримБръ, удобство очистки и отстранешя бы- 
страго затягивашя сажей. Поэтому, дымовымъ трубамъ отъ 
комнатныхь печей, слЪдуеть давать, какъ наименьшее сЪчеше 
4,5 Ж 4,5 вершк. = 20,25 квадр. вершк. Обыкновенно, ста- 

раются стороны с5ченшя дымовой трубы выражать въ чет- 
вертяхъ кирпича, какъ напримфръ въ данномъ случаЪ, раз- 

м5ръ поперечнаго сфченя трубы булетъ==3/4 кирпича въ 

сторон квадрата; этимъ. облегчается клалка стёнъ здашя, 
внутри которыхъ ведутся трубы. Прежде, наименьшее сфче- 
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не трубамъ отъ комнатныхь печей, давали 3%6=18 квадр. 

вершк., но теперь таме размфры избЪгаются и стараются 
длать дымовыя трубы, по возможности, квадратнаго сЪчешя, 
потому что, при данной площади, квадрать даеть меньший 
периметръ, нежели прямоугольникъ, почему и сопротивленше 
движению газовъ оть трея о поверхности стВиокъ будеть 
для квадратнаго сфчея меньше, также какъ и охлаждеше 
протекаюшихь газовъ отъ соприкосновемя со стёнами 
трубы. 

Въ прежнее время, дымовыя трубы для комнатныхъ при- 
боровъ дЬлались чрезмЪрной величины. 

Во Франши и Германи, напримфръ, существовали поста- 
новлешя правительства, опредфлявния ширину трубъ: он 
должны были имБть’ въ поперечномъ сфченши, Форму пря- 
моугольника, котораго одна сторона равна 10 дюймамъ, а 

другая —3з Футамъ (для кухонь—4\ Фхута). Размёры эти 
опрелзлены были съ тою цфлно, чтобы трубочисть (оть 
12 — 4 лЬть) могь пролфзть въ трубу, Но подобная, чрез- 
мЬрная ширина и продолговатая орма поперечнаго сфченя 
трубъ имла то послфдстве, что въ нихъ возникали проти- 
вуположные токи, одинъ—дыма, направленный вверхъ, дру- 
гой — холоднаго воздуха, направленный внизъ. 

Трубы болышаго сфченя притягивали огромное’ количе- 
ство воздуха, которое неуспфвало пробраться черезъ шели 
плотныхь оконъ и дверей, слфдствемъ чего было то, что 
холодный воздухъ, нужный для питашя горфня, опускался 
черезъ трубу въ топку, частно перегоралъ тамъ и опять под- 
нимался въ видЬ дыма. Занимая, по своимъ размЪрамъ, 
много мета, онф затрудняли закладку потолочныхъ балокъ 
и устройство кровель. ; 

„Въ настоящее время, находятъ вполн$ достаточнымъ, для 
комнатныхъ нагрфвательныхь приборовъ, назначать попереч- 
ное сфчеше = наименьшее 3, иаибольшее —6 верш. или- 
Т кирпичъ въ квадратБ. Въ послфднемъ случаЪ, представ- 
ляется возможность, въ случа$ крайней необходимости, впу- 
стить въ трубу дымъ оть двухь приборовъ. 

Что касается до дымовыхъ трубъ отъ большихь очаговъ, калорнфе- 
ровъ, котловъ и проч., то для опредфлешя размёровъ ихъ, могуть быть 
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примфияемы нижесльлующя эмппричеся данныя Пекле, Ларсе и Ред- 
тенбахера. 

а) по Пекле, если , температура вступающаго въ трубу дыма, # — 
температура вступающаго въ тояку воздуха и й— высота трубы надъ 
плоскостью рЬшетки, то скорость движеня дыма зъ трубЪ, покрытой 
сажею: 

9—9 
У: 20,1124 % (1). 

] х аз 0.040) 1 У 

при 9= 32.2 фута, 
1=0,003665, 
= 1,044, и 

длинз дымоходовь #-- # == 1004. 

Если 4 == 4* = с5ченио трубы, то объемъ вытягиваемаго трубою воз- 
духа. отнесенный къ температурь #, 

ТР, = 40 ==0,И24. 4 № (1, —4); и потому 
и 
вест) 

обыкновенно &, = 230? до 350? иЁ 

ирпяимая &, —1=290°, соотаьтствующее почти наибольшему притоку 
въ печь воздуха, получим: 

ий =0,273 (= 

По таблиц потребности воздуха, при горфни твердыхъ топливъ, по- 
м5щенной выше, расходъ воздуха, при &: = 300°, на 1 Фунть дровъ = 184. 

куб. фут. и каменнаго угля == 514 куб. Фут.. поэтому для трубы, расхо- 
дующей въ часъ @ Фунтовъ — 

@ {@ 
дровъ — А =0,0267 ий =0,000713\ 

М 

каменнаго угля: 

А=0,0746 и = 0.005565 (8 
№ й 

Обыкновенно сзчеше трубы = сёчешю лымовыхь оборотовь, при 
иБсколькихъ котлахъ, дБйствующихь одновременно == суммф сБченй ихъ 
оборотовъ. 
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Вообще, скорость тяги въ дымовой трубЪ, при открытомъ регистрь, 

можно принимать въ 10 хуть; а при пскусственной тягБ, мятымъ паромъ, 
ВЪ 15 до 18 Фут. 

Если принять сёчеше трубы =‘ площали прозоровъ рЬшетки, 
1-—290°, объемь выходящаго изъ трубы дыма, среднимъ числомъ въ 
2,10 раза болБе вступающаго въ печь н скорость тяги черезъ рЬшетку 
въ 3 фута, то для трубъ, покрытыхь сажей, по Пекле, 

265.3а--1 зо? 
8,924 —1 зо -- 9а—т 

5) Дарсе, для опредфлешя площади поперечнаго сБчешя дымовых! 
трубъ, даеть слфдующее правило: если труба нифеть высоту 1о мет: 
ровъ = 32,8 Футъ, то поперечное сфчеше слёдуетъ дфлать равнымъ 
2,116 квадр. дюймовъ, на каждый Фунть каменнаго угля, сжигаемаго 

въ часъ; при топкь же ро ито 2,116 квадр. дюйма, надо брать 

№ = 

1,4 квадр. дюйма, т.е. 2,116 тв Здфсь числитель есть количество 

куб. саж. воздуха, потребное для сгорая 1 Фунта дровъ, а знамена- 
тель представляеть подобное же количество воздуха для каменнаго 
угля, 

Если высота трубы не равна 32,50 хут., то разсчеть дфлается, при- 
иявъ, что при однихь и тёхъ же прочихъ услошяхь, скорости пропор- 
щопальны квадратнымъ корнямъ ихъ высоты трубы. 

Называя черезъ: 
У'—скорость въ трубЪ, высотою 32,8 хут.=393,6 дюйм. 
Н—высоту разсматриваемой трубы въ дюймахъ. 
5—площадь поперечнаго сёчешя трубы въ квадратныхъ дюймахъ. 
п-— число Фунтовъ каменнаго угля, сжипгаемаго на рфшеткВ въ часъ, 

Если бы труба имбла высоту=393,6 дюйма, то площадь ея попереч- 
наго сБчешя была бы равна, согласно правилу Дарсе, ®Х 2,116 квадр. 
дюйма; при высот6 же трубы БН, площадь сфченя будеть нёкоторая 
другая = 9. 

Чтобы массы, протекающя черезъ оба поперечныя сёчешя были равны, 

необходимо, чтобы 

7"_\ 3556 
но какъ у у ' то опредфляя пзъ перваго Я и подставляя за- 

8Ж5=2,116 ХХ 7: 

ТЬмЪ въ полученную величи у= 
д 

=2,116 Х в уу вывсто 



Такь, напримбръ: есяй при высот трубы Н==7 саж. ==588 дюйм., 
на рышеткЬ нагрфвательнаго прибора будетъ сжигаться въ часъ камен- 
наго угля 40 Фунтовъ, то пзощадь поперечнаго сёчешя дымовой трубы 
будеть 

40 
=418 квадр. дюйм. =22,5 квадр. верш. Е 69 квздр. 

с) Редтенбахеръ даетъ также правило для устройства отдфльныхь 
оть здашя дымовыхъ трубъ, длая ихъ коническими, съуженными кверху. 
Онъ предлагаеть давать труб высоту ==25 разъ взятому ея нижнему 
даметру, или, если высота опредфляется мфстными обстоятельствами, то 
разсчитываеть площадь нижняго ея сёченя по формул: 

зву’ тд 

» количество хунтовъ сжигаемаго въ часъ каменнаго угля, Н высота 
трубы въ хутахь. 

Зная площадь 5, опредфлится н Жаметръ нижняго сфчешя трубы 

=” 
метръ 2, на каждый хуть высоты трубы на 0,013 Фута. 

мМаметръ же 4 — верхняго сфченфя найдется, уменьшая да- 

Поэтому = — 0,013. Е. 

Если же труба можеть быть желаемой высоты, то 

Ф=0,29"} Н=250. =Ш-—0,013И; 

Толщину стБнки трубы, вверху, дфлаеть е=0,59 фут., а затбмъ, на каж- 
дый Футъ разстояя отьъ вершины трубы прибавляетъ по 0,015 фута, 
такъ что толщина стЬнки отдЬльно стоящей трубы, въ сфчени 2, бу- 
деть = 0,59 + 0,015 Я Фута. 

Необходимо обратить внимаше, зто сБчеше дымовой трубы зависить 
оть сорта горючаго матерйала, употребляемаго для топки нагрёватель- 
наго прибора, на что уже было указано при объяснеши эмпирической 
Формулы Дарсе. Какъ мы вняфли выше, количество газообразныхь про- 
дуктовъ горфн, неодинаково для одного и того же вбса различныхь 
сортовъ топлива. Поэтому пяощади поперечнаго сфчевя дымовой трубы 
должны быть пропорщональны. количеству газообразныхъ продуктовъ го- 
рёня, получаемыхь при сжигани различнаго сорта топлива. 
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4 по Армстронгу, для котла въ № паровыхъ лош. размфры дымовой 
трубы, при каменномъ угл5, опредфляются хормулою 

хи=у = \/ №; пли при: 

№-= 10, 12, 16, 20, 30, 50, 70, 90, 120, 160, 200, 250 пар. лош. 
= 60, 75. 90, 100, 105, о, 120, 125, 135, 156, 165, 180 Фут. 

а, пр, 4, 2, р, 33, ЧР, 5,54, б уг. 

е) по Св]язеву, для обыкновенныхь комнатныхь печей достаточно 
полагать счеше трубы въ 0,20 до 0,265 квадр. Футь на 1 куб. хуть 

ожигаемыхь въ часъ дровъ, нли для наибольшихъ домашнихъ печей, сжи- 

тающихь въ часъ около 2'/з Куб. хутъ дровъ въ 0,50 до 0,66 квадр. фута 
ИЛИ ВЪ 24 до 30 кв. верш. 

Обыкновенно же дфлаются трубы въ 36 р: вершк. или въ 1 
кирпичъ. 

Въ трубу менфе 16 квадр. = 0,34 кв. Фут. нельзя опускать ядра съ 
метлою при очистк® трубъ оть сажи. 

Какь уже было пояснено выше, квадратное сфчеше ды- 
мовыхъ трубъ предпочтительнзе прямоугольнаго, но еще 
лучше дфлать трубы круглаго сфченя, въ томъ случа%, если 
экономическя и друпя соображения не препятствують этому. 
Тогда лучше внутреннюю поверхность дымовой трубы, въ 
стВнахь здашя, облицевать поливными внутри гончарными 
трубами, которыя еще боле уменьшають треше газовъ о 
поверхности дымовой трубы, не позволять дыму проникать 
черезъ щели въ швахъ кладки стнъ во внутренность по- 
мЬщенй и облегчать содержаше трубъ въ чистотЪ. Во из- 
бЪжаше раздроблешя гончарныхъ трубъ оть осадки стЪнъ 
и опусканя ядра, слЗдуетъ ихъ дфлать пе тоньше '/з вершка 
и-съ вншней стороны обмазывать глиною, а не заливать 

известковымъ растворомъ. 

‚ Система обдфлки круглыхъ дымовыхъ трубъ ‘лекальными 
кирпичами, образующими внутри, цилиндрическую поверх- 

ность, по разнообразно хормъ кирпичей, необходимому для 
перевязки кирпичей между собою, и по разъединенио тру- 
бами, во всю ‘ихъ высоту кирпичей въ толп стЬнъ, на прак- 
тикф не привилась для трубъ жилыхъ здан, но изрФдка 

‘употребляется при возведени отдЬльно устраиваемыхъ за- 

водскихь или хабричныхь трубъ. Для сохранешя внутренней 
поверхности трубъ отъ дЬйстыя паровъ и предупреждешя 
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прониканя сажи, выкружку лекальныхъ кирпичей слёдовало- 
бы поливать глазурью. 

Для улучшешя тяги въ нагрфвательномъ приборЪ, лучше 
дфлать трубу съ большимъ поперечнымъ сёчешемь и вы- 
играть не на скорости движевя газовъ въ труб, а на боль- 
шой массф одновременно движущихся газовъ, что требуетъ 
меньшихъ затрать. Однако, малая скорость теченя, при 
выходф газовъ изъ трубы въ атмосферу, представляетъ то 
неудобство, что вътеръ, имфющШ наклонное ‘направлене, 

легко можеть прекратить восходящее движеше газовъ въ 
трубЪ и, слЪдовательно, уничтоживъ тягу, обратить дымъ’ 
изъ нагрфвательнаго прибора во внутренность помфщеня. 

Дьйствие вътра па тяцу в5 трубахъ. Высота трубъ надъ 
крышею зависить отъ мфста, занимаемаго ими у ‘конька 
крыши, он$ должны возвышаться надъ кровлею, не менфе 
одного аршина, но по мёрЪ удалешя трубъ отъ конька, вы- 
сота ихъ увеличивается по слфдующимъ соображенямъ. Вф- 
теръ рфдко имфетъ направлеше горизонтальное, при кото- 
ромъ дьйспе его, на тягу трубъ, не чувствительно. Если 
вфтеръ дуетъ вертикально, по направлению снизу вверхъ, то 
до тёхъ поръ, пока его скорость менфе скорости, выходящаго 
изъ трубы дыма, онъ не иметь вмяня на тягу; если-же 
скорость вфтра будетъ больше скорости газовъ въ трубЪ, 
то вфтеръ дЬйствуеть благопрятно для тяги, увеличивая 
скорость движеня газовъ, вольдстве трешя между части- 
цами воздуха и газовъ по поверхности ихъ соприкоснове- 
ня. Въ случаЪ горизонтальнаго вфтра, дЪйств!е его на тягу 
не чувствительно: Если-же предположить, что в$теръ дуеть 
вертикально, сверху внизъ, то понятно, что при этомъ про- 
изойдеть нФкоторое уменьшеше скорости выхода дыма изъ 
трубы и. что это уменьшеше теченя дыма будетъ. тмъ' 
значительнфе, чфмъ болфе, сравнительно, будеть скорость 

вфтра.. Всякое направлеше вЪтра, наклонное къ горизонту, 
можеть быть разсматриваемо, какъ направлеше равнодЪй- 
ствующей двухъ вЪтровъ: одного вертикальнаго, дующаго 
сверху внизъ или снизу вверхъ, смотря потому, какое на- 
правлеше иметь. наклонный вФтеръ и другого, горизоиталь- 
наго. Изъ йихъ, послёднй, какъ мы видфли, не иметь вля- 
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ны на тягу въ трубЪ; вертикальная-же, составляющая, въ 
случа если она направлена сверху внизъ, будетъ представ- 
лять сопротивлеше для выхода дыма изъ трубы. Обыкно- 
венно, вЪтеръ иметь направлеше боле или менфе наклон- 
ное къ горизонту и потому, при значительной скорости, 
можеть весьма неблагопрятно дИствовать на тягу въ ды- 
мовой трубЪ, чер. 2151 (текстъ). 

Скорость вфтра, въ хутахъ, въ одну секунду слфдующая: 

вътеръ едва примфтный ...... 1,47 

ы слабый. ...... 5: 2,03— 4540 
р умфренный ......’.. 5,87— 7,33 
в; ЗОВ, ее ке 14,67—22,00 
„ очень свёжИ ......- 29,34—36,67 
” сильный „с... . 44,01—51,34 

» стремительный. ..... . 58,68—б0,01 
ы буря - 1... . 73,35 
» сильная буря. ......- 88,02 
„. Урагань еее... 177,36 
„  ураганъ, вырывающй деревья 146,67 

Посмотримъ, примБрно, какой силы вфтеръ, дуюши на- 
клоино къ горизонту, подъ угломъ 45°, нуженъ для того, 
чтобы совершенно прекратить тягу въ труб, высотою 8 
сажень, при средней температур внутри трубы 150° и 
внъщней температур 15°. - 

Теоретическая скорость для‘трубы будетъ: 

7=\/64,4 . 56,947 —0,645)=33 Футь. 

Если обозначимъ скорость взтра черезъ .Х,.то‘при наклон 
въ 45° кь горизонту, вертикальная, его составляющая, бу- 
деть=Х. 5%. 45%, эта величина. должна быть равна У, т. е. 

Х 9. 45—33 Фут. 

откуда Х = =466 ут. 

слБдовательно, вЪтеръ долженъь быть сильный, если-же на 
33 

клонъ вфтра = 30°, то Х= За 80. бо = 66 хут. такъ что вЪ- 

28 
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теръ получается стремительный, близый къ бурь и только 
тогда онъ совершенно уравновфситъ давлеше въ трубЪ снизу 
вверхъ. 

Обыкновенно, вЪтеръ имфетъ наклонъ, меньший 30° къ 

горизонту, поэтому вмяне вфтра для трубъ заводскихъ или 
Фабричныхъ, устраиваемыхъ отлльно, большой высоты, раз- 
считанныхь на большую скорость течешя продуктовъ гор$- 
ня, Футовъ въ 40 и боле, —не ощутительно. Трубы, мало 

возвышенныя надъ кровлею н расположеиныя ниже кровель 
сосфднихь строешй сильно подвержены вмянио вЪтра. В$- 
теръ, встрфчая плоскость ст$ны или кровли, не отражается 
отъ нея, а слфдуеть по ней и поэтому можеть принять на- 
правлеше, препятствующее выходу дыма. Дъйстые вЪтра 
тъмъ ощшутительнфе, чфиъ тяга трубъ меньше и чФмъ онъ 
сильнфе и болфе приближается къ отвЪсному направленио— 
сверху внизъ. 

Колпаки, зонты и флюшафки. Чтобы обезпечить безпре- 
пятственный выходъ ‘дыма изъ трубъ и вмфстЬ съ тьмъ 
устранить возможность дождю н снфгу попадать внутрь 
трубъ, устранваютъ надъ верхними отверспями трубъ осо- 
быя покрытя, называемыя колпаками или зонтами и Флю- 
гарками. 
Наши крестьяне, обыкновенно, опрокидывають на трубу 

горшокъ съ выбитымъ дномъ, Возвышешемь ея и съуже- 
немъ устья нёсколько увеличивають скорости течешя дыма 
н силу, преодольвающую сопротивлеше слабаго вЪтра. Ту же 
пользу приносить рукавъ а, чер. 2152 (текстъ), изъ кровель- 
иаго желЪза, вставляемый пнирамидальнымъ свопмъ основа- 
немъ въ трубу и оканчивающийся цилиндрической трубкой. 

Въ С.-Петербург, долгое время быль весьма употре- 
бителенъ приборъ, называемый костылемъ, чер. 2153 (текстЪ)}. 

Если вЪътеръ дуетъ по нацравленио аф, то подъ защитой на- 
ходится одинъ только конецъ колЪна $, заслоняемый сред- 
ней трубкой е и въ который восходитъ дымъ. Но, при иа- 
правлени в5тра @е и особенно выходящемъ, дымъ можеть 
встрьтить значительное сопротивленше своему выходу въ 
концахь костыля. 

Въ настоящее время, примьняется для той-же цьли мно- 
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жество всякаго рода простыхъ и сложныхъ приспособлений. 
Ихь можно раздфлнить на два главные типа: одни остаются 
въ одинаковомъ положенш, при всякомъ направлен в$тра, 
такъ какъ всЪ части ихъ прикрФплены на мфстф неподвижно; 

тая приспособлешя называются ‘колпаками и зонтами. Пру- 
мя измняють свое положеше, смотря по направленйо вфтра, 
оставляя надвфтреиную сторону закрытой, а открываютъ 
полвфтренную; тамя устройства называются фикларками. 

Всякаго рода колпаки н зонты представляютъ то неудоб- 
ство, что заставляютъ дымъ передъ выходомъ изъ трубы 
поворачивать подъ весьма острымъ угломъ, всегда меньше 
прямого, за то устройство ихъ дешевле и проще и, если 
нЪть въ устройств узкихъ ходовъ; могущихъ затянуться 
сажей или покрыться льдомъ отъ конденсировавшагося пара, 

Чер. атуг. Чер- 2152. Чер. 2153. 

то колпаки будуть дЪйствовать постоянно одинаково и не 
такъ часто требують ремонта. Величина ихъ должна быть 
такова, чтобы лиюя, проведенная черезъ внутреннй край 
трубы и нижн@ край зонта, составляла-бы съ горизонталь- 
ной плоскостью уголь не боле 30°, иначе зонтъ не при- 
иесетъ надлежащей пользы. Флюгарки-же, хотя имфютъ пре- 
имущества, относительно увеличеня` скорости выхода дыма 
изъ трубы, но вс приспособлешя для движешя: шарниры, 
оси и т. п. скоро покрываются сажей, ржавфютъ и вообще 
портятся, такь что подвижность ихъ уничтожается. Вслфл- 
стые этого можеть потомъ случиться, что хлюгарка, съ пе- 
ремЪной вфтра, окажется повернутой отверстемъ для вы- 
хода дыма, противъ втра, чёмъ окончательно прекратится 
движене продуктовъ горзыя въ трубф. 
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Кром того, при сильномь вфтрЬ, подвижныя Флюгарки 

расшатываются и даже совсфмь сносятся съ крыши; очистка. 

весьма затрудняется, такъ какъ при нихъ въ трубЪ имЪются 
желЪзныя перекладины, стержни и т. п. Вообще флюгарки 
весьма неудобны для нашего климата, а потому колпаки и 
зонты должны быть предпочитаемы. 

Чтобы верхняя поверхность трубъ не портилась. отъ дЪй- 
стая дождя и осаждающихся паровъ воды, увлекаемыхъ ды- 

момъ, необходимо покрывать ее листовымъ желЬзомъ, хо- 

рошо проолихеннымъ и окрашеннымъ масляною. краскою. 

Чтобы стекающая вода не попадала на стЪику трубы, от- 
крыт!ю дають свсъ, устраивая карнизникъ. 

Разнаго рода образцы колпаковъ, зонтовъ и Флюгарокъ 
показаны на чер. 2154 —2173 (текстъ), изъ которыхъ ясно 

видны ихъ назначеше и устройство. 
Иногда, въ печахь съ правильною тягою, съ хорошо 

устроеннымь колпахомъ или хлюгаркою, при сильно остыв- 
шихъ зымовыхь трубахъ, замфчается выкидываше дыма; въ 
этомъ случаЪ, сяБдуеть прежде всего открыть хорточку, 
для облегчешя обмфна воздуха и разогрЪть дымовую трубу, 
сожигая въ нижнемъ отверои ея мелко расколотое полно 
или солому. 

$ 190. Дымовыя трубы, заводсыя или фабричныя, отдльио ото- 
ащя. Заводемя или Фабричныя, отдфльно устраиваемыя трубы 

ВЫВОДЯТСяЯ, ВЪ большинствЪ случаевъ, изъ кирпича, какъ изъ 

дурного проводника тепла и въ то-же время, болЪе другихъ 

матераловъ, сопротивляющагося разрушительнымъ дБИст- 

вм атмосферы. При высокой температур® дыма, прево- 

сходящей 250°, внутренняя поверхность трубъ должна обдь- 
лываться огнеупорнымь кирпичемъ, на такой-же глин, а 
особенно внутренняя сторона нижней части трубы. При тем- 

ператур$ дыма ниже 250°, употребляется простой кирпичъ 
и известковый растворъ; трубы, въ которыхь температура 

дыма не выше 50°, могуть быть положены на гипсовомъ 

раствор$. 
При высокихъ трубахъ, слдуеть обращать особенное 

внимаще на то, чтобы Фундаменть быль вполнь устойчивъ 

и не уступаль тяжести трубы, потому-что осадка, всегда, 
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болфе или менфе неравномфрная, здфсь особенно вредна и 
можетъ быть причиною, если не совершеннаго обрушевшя 

трубы, то вреднаго и опаснаго отклонешя ея оть верти- 

кальиаго положешя. Такъ какъ давлеше на единицу площади 

въ такихъ трубахъ зназительно, то ихъ всегда лучше выво- 

дить на отдЪльныхь, отъ смежныхь строении, Фундаментахъ. 

Чер. 2156, Чер. 2157. 

чер. 21 а 

4 
Чер. 2162. Чер 2164. 

Форма поперечнаго сёчешя заводскихъ трубъ, какъ вну- 
три, Такъ и снаружи, можеть быть квадратная, осьмиуголь- 
ная или круглая. При наружномъ сфчеши осьмиугольномъ и 
кругломъ, на Из до \/а всей высоты, удерживается снаружи 
квадратное сфчеше, образуя пьедесталъ съ выступами кир- 
пичей по лицевымъ сторонамъ, вмЪсто карнизовъ; обыкно- 
венно, эта квадратная часть опускается на нфкоторую глу- 
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бину въ грунть, гдЪ въ стЬнахъ ея оставляются отверстия, 

которыми вхолятъ въ трубу борова отъ котловъ или печей 
на 2 до 2 фута, ниже которыхъ помфщается въ трубЪ 
выгребъ для сажи. Если представляется возможность имЪть 
для работы клинкерный или лекальный кирпичъ и опытныхъ 
каменьщиковъ, то круглое сЪчеше внутри трубы предпочи- 
тается остальнымъ. 

При хорошемъ кирпич и опытныхъ каменьщикахъ, можно 

класть трубу со стЬнками, толщиною вверху \ кирпича, 
набавляя потомъ на каждыя 2—до 3-хъ сажень высоты по 
Уз кирпича; обыкновенно-же труба кладется вверху въ 1 кир- 
пичъ, такь что внизу толщина ея стнокъ выходить въ 2 
до 3 кирпичей. Болышя трубы, въ 4 фута въ квадрат н 

боле, кладутся вверху въ ГУ кирпича. 
Можно принимать также слфдуюшия отношен: 
высота трубы =30 до 50 хут.—й>50 Фут. 
нижнй шаметръ въ свфту—а-- Узол, а-- Мой 
верхняя толщина стфнъ—Т кирпичъ ==" Фут. 

нижняя толщина стёнъ—1 кирпичъ -|- /2й,-—1 кирп.-Н/зой. 
По Редтенбахеру, высота отдфльно стоящихъ трубъ 

обыкновенно въ 25 разъ болЪе нижняго даметра ихъ въ 
свфту. Высоту пьедестала обыкновенно назначаютъ равной 
величин$ корня квадратнаго отъ всей высоты трубы. 

Кладка заводлскихь трубъ для уменьшешя издержекъ 
производится изнутри, закладывая для этого въ стфны ихъ’ 
черезъ 2 хута желфзныя полосы или скобы, которыя тамъ 
остаются и впослфдстыи служатъ для трубочистовъ и рабо- 
чихъ, производящихъ починки, чер. 1837 и 1639 (атласъ). 

При небольшой высотВ трубъ, имъ даютъ внутри хорму 

призматическую, чер. 184т (атласъ}. Иля большой устойчи- 

вости, толщина стфнокъ внизу значительнфи, чфмъ вверху. 
При болышой высот трубъ, имъ даютъ снаружи и внутри 
Форму пирамидальную. Наклонъ стфнокъ трубы съ точностью 
опредфлить нельзя, потому-что онъ зависить отъ нанболь- 
шей силы дЪйствуюшщихъ вЪтровъ, связи матерала и другихъ 
обстоятельствъ, трудно подчиняюшихся вычисленйю. 

Слёлующя эмпиричесыя правила выведены изъ наблю- 
ден!я надъ хорошо-устроенными трубами: наклонъ внутрен- 
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нихъ стВнокь дБлается около в ихъ высоты; толщина стВ- 

нокь трубы, вверху—-1 кирпичъ. Плавно съуживающяся 
внутренняя и наружная поверхность трубы затруднительны 
при постройкЪ, потому-что для этого пришлось бы прите- 
сывать лицевые кирпичи, а притеска ослабляетъ прочность 
кирпича. Для избъжаня этого, поверхности трубъ дфлаются 
уступами. На чер. 1840 и 1843 (атласъ) показана заводская 
труба обыкновенно употребляемой формы. Труба эта со- 

ставлена изъ усфченныхъ пирамидь съ внутренними усту- 
пами или обрфзами въ 1 кирпичъ. Замфтимъ, однакожь, что 

Чер. 2107. Чер. 2168. — Чер. 2169. 

Чер. эти. Чер. туз. Чар. 217. 

гораздо-бы лучше было дфлать внутреннюю поверхность 
трубы одинаковаго д1аметра внизу и вверху, а наружной 
грани дать наклон въ Мм и составлять его изъ послфдова- 
тельныхь обрфзовъ. Чер. 1854—1867 (атласъ) показывають 
различныя Формы оконечности трубъ. Трубы имфютъ внизу 
два отверстия, чер. 1838 (атласъ), одно для впуска дыма, а 

другое, закрываемое дверьми или закладываемое кирпичами 
на глинЪ, для прохода трубочистовъ- 

Для увеличеня прочности высокихъ трубъ, съ тонкими 
стфиками, употребляють желфзныя связи. Лучший способъ 
скрёпленя желфзомъ показанъ на чер. 2151 645 (текстъ). 
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Жельзныя полосы, загнутыя съ обоихь концовъ ВЪ ВИДЬ 

крючьевъ, закладываются горизонтально, между рядами кир- 

пичей, поперемфнно, то въ стфнахъ аб и с, то ВЪ 64 и ао. 

Чтобы укрёпить верхше ряды кирпичной кладки, шейки 
трубы, сверхъ карниза, обдзлываютьъ верхнюю горизонталь- 

ную плоскость шейки чукуномъ или свинцомъ. При обдлк$ 
чугуномъ, чугунные сегменты, отлитые по особому лекалу, 

скрЪпляются между собою и съ кладкою болтами, чер. 1848 

(атласъ). При употреблени для той-же цфли свинца, зара- 
не скроенные листы свинца уколачиваются молоткомъ, та- 

кимъ образомъ, что прикрывая верхнюю поверхность кладки 

Чер. 21ут 95. 

трубы, свинець, въ то-же время, прикрывзетъ нФсколько 
рядовъ кладки съ боковыхъ поверхностей. 

Вь видахь предупреждевя скораго вывфтривашя наруж- 
ной поверхности кирпичныхъ трубъ, полезно покрывать ихъ 
масляною краскою, снаружи. Уединенныя и высоюя трубы 
должны быть снабжены громоотводами, чер. 2000 — 2003 

{текстъ). 
Трубы заводская жельзныя. Желфзныя заводсюя трубы, 

по устройству, значительно дешевле трубъ кирпичныхъ и, 
въ случа. надобности, въ трубахъ временныхъ предпочи- 
таются’ кирпичнымъ. Трубы эти, несмотря на тщательную 
масляную окраску, весьма быстро повреждаются оть дЪй- 
стыя на нихъ атмосхеры, конденсаши паровъ и многихъ ро- 
довъ, выходящихь съ дымомъ. Трубы желфзныя дфлаются 
обыкновенно круглато съчешя. Если труба усиливается же- 
льзными тягами (вантами), то уклонъ ея стфнокъ принимается 
ВЪ '/в, внизу она скяепывается изъ листовъ въ “Ль, а вверху 
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въ. Ув дюйма; въ противномъ-же случаф, уклонъ увеличи- 
вается до ‘/0 и 1/2 и употребляются болФе толстые листы. 

Такъ, труба, высотою въ 100 хуть, имъощая верхый д!а- 
метръ въ 4, нижн. въ 5 Фут. склепаны вверху изъ ли- 

стовъ въ Ч, а внизу въ */з дюйма. 

Чер. 1842 (атласъ) представляеть желзную трубу, 
устроенную на кирпичномъ цоколЪ, съ укрзплешемъ ея чу- 
гунною обдфлкою внизу, причемъ послфдняя скрфплена съ 
кладкою 4-мя болтами, расположенными по угламъ цоколя. 
Труба составлена изъ жельзныхь цилиндровъ, всаженныхь 
одинъ въ другой и склепанныхь между собою; первый ци- 
линдръ прикрфиленъ кь чугунной шейк двумя рядами за- 
клепокъ. Почти на двухъ третяхь высоты приклепывается 
желфзное кольцо, къ которому прикрпляются три желвз- 
ныя проволочныя тяги (ваиты), ‘которыя другими концами 
укрфпляются у сосфднихъ зданй, или-же при помощи нарочно 
забитыхь свай, съ цфлью противодфйстыя вЪтру на трубу. 

Толщина листоваго желфза уменьшается оть основамя 
къ вершин трубы; для трубы, высотою 15 метровъ, она 
назначается 4 миллиметра въ вершин и отъ 5 до б милли- 
метровъ въ основанм. 

ЭЖЖелфзная труба, устроенная на завод въ Схсивор имфетъ 
85 метровъ высоты и 2,31 метра для даметра въ вершинЪ; 
она слегка коническая и сильно уклоняется къ основанйо, 
которое имъетъ даметръ въб,84 метра. Составные цилиндры 
въ 1,25 метра вышины имють 0,014 метра толщины въ осно- 

ваши трубы и въ 0,007 метр. въ вершин$. Въсъ всего желфза, 
для трубы 80,000 килограм. Она настолько устойчива, что 
хорошо сопротивляется дЪйствю вфтра безъ помощи тягъ. 

Часто устраивають желфзныя дымовыя трубы безъ пьеде- 
стала. ОнЪ прямо начинаются отъ грунта земли, а кирпич- 
ная или каменная кладка, въ которой онф укрфилены, вся 
углублена въ земль. 

На чер. 2152 5 (тексть) показано устройство надъ тру- 
бой створной крышки, для регулировашя тяги въ трубё и 
для защиты послфдней оть дождя и сн$га. 

$ 191. Дымовыя трубы въ стёнахъ камонныхь здавй. Въ преж- 
нее время, въ Москв и въ другихъ м5стахъ, дымовыя трубы 
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помфщали въ самыхь печахъ, основывая въ многоэтажныхь 
строешяхь одну печь надъ другой. Для этого въ стфнкахъ 
нижней печи закладывали толстые желфзные стержни (ко- 

стыли), а для замаскировашя трубы, сверхъ печи, доводили 
внфшн!я стёнки послфдней до потолка комнаты, коронуя 
ихъ общимъ съ нею карнизомъ. 

Но, проводя дымъ изъ одной печи черезъ другую, по 
необходимости, оставляли безъ топки нижнюю печь, во время 
передфлки верхней. Такой зависимости одной печи отъ дру- 
гой, въ настоящее время, не допускаютъ, выводя для каж- 
дой печи особый каналъ дяя дыма, въ каменныхь стнахъ 

зданя, во время ихъ кладки. Это тёмъ 
легче при возведен стиъ изъ кирпича, 
что онъ, по Формф своей, удобенъ для 

кладки призматическихь каналовъ, безъ 
нарушеня ими поперечной перевязи, ме- 
жду лицевыми кирпичами стфнъ. 

Такь въ стЬнф, толщиною въ 2 кир- 

пича, помфщается квадратная дымовая 
труба, хиириною 6 верш. съ лицевыми 
ст6нками въ '/з кирпича. При толщинв 
злашя въ 2'/ кирпича, одна внфшняя 
стфнка трубы будеть толщиною въ 1 
кирпичь, а другая въ полкирпича. Но 
такая стфнка хотя передаетъ часть теп- 
лоты дыма комнатному воздуху (что без-- 

иокойно лЪтомъ), за то и охлаждаетъ его, когда сажа охла- 
дится отъ падешя въ нее атмосфФернаго воздуха. КромЪ 
того, въ полукирпичной стЪнкф, легко. могутъ образоваться 
трещины, пропускаюция дымъ и сажу, и она можетъ нагр$- 
ваться до температуры воспламенешя дерева, особенно при 
выжигани въ трубахь сажи. 

Въ виду вышеизложеннаго, трубныя стЬнки, обращенныя 
вЪ комнаты, не должны быть тоньше 3/4 кирпича, а въ тру- 
бахъ оть большихь очаговъ, калорифхеровъ и т. п.—тоньше 
цфлаго кирпича. При недостаточной толшинЪ стфны,—утол- 

щають ее противъ трубы пилястрой. 
ВслЬдстые охлажденя дыма, при проведен дыма, въ на- 

Чер. 2152 15. 
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ружныхъ- стнахъ здашя и ослаблеши восходящей его силы, 
большею частно, печи помьщаютъ въ углахъ комнать и вы- 
водятъ дымовыя трубы въ прилежащихъ къ печамъ внутрен- 
нихъ стБнахъ. Только въ крайнихъ случаяхъ помфщають 

трубы въ наружныхь стБнахь, вслдстые чего пары дыма 
охлаждаются на вифшней сторонЪ стфиъ, противъ дымовой 

трубы показываются пятна, обезображнвающя ‹асадь и, 
наконець, такь какь трубы, въ этомъ случа$, выводятся при 
окончаши ската крыши, то онь боле подвергаются влянпо 
вЪтра и оть того печи нерфдко дымятъ. При провод трубъ 
отъ печей одного или н-сколькихъ этажей стараются сбли- 
жать дымы между собою, для сгруппированя ихъ ка чердак 
въ возможно меньшее число трубъ, сколько для безопасно- 
сти отъ пожара, столько-же для уменьшешя промоевъ въ 
крыш и облегчешя трубочистовъ-—лазить съ одной трубы 
на другую. Но, сближая между собою трубы, встрёчають 
часто затруднеше въ провод ихъ около деревянныхъ балокъ 
и въ стЬнахъ, пересфкаемыхъ дверями, стЪнными связями и 
т. п., при уклонени-же трубъ оть вертикальнаго направле- 
ня, даютъ имъ такой наклонъ, при которомъ скатывалось бы 
чугунное ядро, употребляемое при очисткВ ихъ отъ сажи. 
Въ противномъ случаъ, при всякомъ поворот трубы, задер- 
живающемъ падеше ядра, ставять въ нее прочищальную 
дверцу для выгребаня_сажи и опускашя ядра въ нижнюю 
часть трубы. Экономичесяй способъ устройства общей трубы 
для нъсколькихъ печей въ настоящее время не употребляется 
для жилыхъ строешй, по его-неудобствамъ. И въ самомъ 
ДЬлЬ, если дать трубЪ таюя только измфреня, камя необхо- 

димы для дыма одного прибора, то топка каждаго прибора 
должна быть производима отдфльно, въ противномъ случаз, 
дымъ другого, затопленнаго прибора,’ или самъ обратится въ 
комнату, или заградить путь дыму прежде затопленкаго при- 
бора. Но, если трубЪ даны таюме размЪры, во всю ея высоту, 
чтобы она могла одновременно принять дымъь отъ всёхъ 
приборовъ, то хорошая тяга произойдетъ только при одно- 
временной топкЪ. Одновременность эту можно, положимъ, 
наблюдать, при заводскихь приборахъ; но при отоплени 
жилыхъ строенй, она неудобоисполнима. Если не вс при- 
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боры будуть вмЪстЬ топиться, а только одинъ изъ нихъ, то 

труба можеть представить, кромф вызиеобъясненныхь не- 

удобствъ, происходящихь отъ изхимнихъ разм5ровъ трубы, 

еще то, что можно будетъ вытягиваться съ большимъ уси- 

лемъ изъ прежде истопленныхь приборовъ. Неизбфжное 
слёдстые этого——потеря тепла и неприятный гулъь въ выони- 

Чер. туз Ыв. 

кахъ, производимый тягою трубы. ВслЪдстве вышеизложен- 
наго, трубы для каждой печи выводятъ отдфльно и, доведя 
ихь близко къ чердаку, сближаютъ между собою ть изъ 
нихъ, которыя, при сохранении ската, удобнаго для очистки, 
могуть быть взаимно соединены. По выведен стфиъ до чер- 
дака, надъ нфсколькими сближенными дымовыми трубами 
ставятъ общя трубы. Такнмъ образомъ являются трубы въ 
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1, 2, 3 4 ит. п. дыма. Примфръ расположешя дымовыхь 

трубъ въ многоэтажномъ строеши показанъ на чер. 2153 $5 
(текстъ\. 

Толщина стфнокь общихь стволовь дымовыхь трубъ 
обыкновенно назначается въ Т кирпичь.и не менфе 3/1 кир- 

пича, а раздъломъ между дымами — Уз кирпича. 

Кладка дымовыхь трубъ въ стЪнахъ должна быть выво- 
дима возможно тщательн$е, чтобы образовать внутри гладая 
поверхности. Для избъжаня неровности кладки, лучше всего 
дЪлать деревянныя пробки (колодки) въ 9 верш. высотою и 

поперечныхь размфровъ, равныхь сфченио трубы. Такая 
пробка ставится на ведущуюся кладку стны въ мфстЬ,; гдЪ 

должна. начинаться дымовая труба и закладывается, по м$рЪ 
дальнфИишаго выведения стФны, чер. 2154 625 (текстъ). Посл 

кладки 5-ти рядовъ кирпича, пробку вынимаютъ и внутреннюю 
поверхность трубы, на высоту положенныхъ 5-ти рядовъ, тща- 
тельно смазываютъ тотчасъ не густой и хорошо размятой 
глиной при посредствЪ швабры. Необходимонаблюдать, чтобы 
слой смазки на кирпич$ былъ тонкй, иначе по засыхани онъ 
будеть трескаться и отваливаться. По окончани смазки, 
деревянная пробка вставляется снова на м$сто, причемъ вхо- 
дитъ внутрь продфланнаго канала на 1 рядъ кирпичной кладки 
и выдфлка дымовой трубы продолжается по мфрЪ возведе- 

ня стБны, пока пробка не заложится вся внутрь кладки и т. д. 
Кладка общихъ стволовь дымовыхь трубъ, выводимыхь 

подъ крышею на чердакЪ, производится на глинф, а сверхъ 
крыши на известковомъ растворЪ; такъ какъ температура 
дыма здЪсь уже не высока. 

Трубы дымовыя въ деревянныхь строешяхъ. При жилыхъ 
деревянныхъ постройкахъ устраиваютъ отдфльныя кирпичныя 
дымовыя трубы, называемыя коренных: трубами. Коренныя 
трубы основываются на особыхъ хундаментахъ, при тол- 
щинЪ наружныхь стЬнокъ трубъ въ 6 вершковъ, а раздёлки 
между каналами въ 3 вершка. Для выведеня такихъ трубъ, 
отступивъ на 0 или 12 вершковъ отъ деревянныхь стёнъ, 
чер. 2153 545 (текстъ), устраиваютъ каменную стЪнку а, сораз- 

мЪрную съ числомъ печей, располагаемыхъ въ этомъ мЪстф, 
и помбщають въ ней столько каналовъ, сколько строится 
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печей. СтЬнка эта должна быть расположена такимъ обра- 

зомъ, чтобы для устройства ея не было надобности переру- 
бать вЪнцовЪ СТЁНЪ. 

Основаше подъ коренныя трубы должно устраивать осо- 
бенно тщательно, чтобы не происходило осадки, слЬд- 
стыемь которой могуть быть трещины, какъ въ трубЪ, 
такъ и въ соединешяхь трубы съ печами, что можеть по- 
вести къ пожару. Кладка коренныхъ трубъ производится на 
глин, начиная съ впуска въ нихъ дыма и до крыши; выше 
этой послфдней, клалка ведется на известковомъ растворЪ. 

Предосторожности, которыя слльдцеть принимать, при 
устройствь дымовыхо трибъ, отъ пожара. При нетшатель- 
ной кладкЪ стЬнокъ дымовыхъ трубъ, при употреблени въ 
ДЬло густой глины, недостаточно вымоченныхь кирпичей, 
толстыхь швовь между ними и неплотнаго прилаживаия 
кирпичей одинъ къ другому, вслфдстве пертодически-посто- 
яннаго дЪйствя огня на сырую глину, посл$дияя превра- 
щается въ порошокъ, который, отъ постукивашя ядромъ 
трубочиста о стБики трубъ, высыпается изъ швовъ и остав- 
ляеть между ними пустоты и шели. 

Очевидно, что если вблизн пустотъ или щелей въ стён- 
кахъ дымовой трубы будутъ расположены деревянныя части 
строен, какъ то: внцы бревенъ, поЛовыя и потолочныя 

балки, стропила и проч., то отъ высокой температуры дыма, 
въ прилегающей трубЪ, онЪ легко могуть загорфться и 
быть причиною пожара. Въ видахъ предосторожности отъ 
пожара при встрфчЪ дымовой трубы съ деревяннымъ по- 
толкомъ, устраиваютъ дымовую трубу и располагалоть бли- 
жайния къ ней деревянныя части строен такимъ образомъ, 
чтобы разстояше внутренней поверхности трубы отъ дерева 
было не мене 9 вершковъ. Недостающая толщина трубной 
стЬнки, до этой м5ры, задфлывается кирничемъ, спускаемымъ 

со стны, или поддерживаемымъ плитою или желфзомъ, чер. 
2155 65 —2157 65 (тексть). Полобное утолщеше трубы на- 
зывается кирничною раздьлкою. Ближайшее дерево обиваютъ 
слоемъ войлока, какъ неудобовозгораемымь матераломъ; 
запахъ послфдняго, при тльши, можеть предупредить объ 
угрожающей орасности пожара. 
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При устройствЪ, такь называемыхъ, проемныхь печей и 

коренныхъ трубъ въ деревянныхь строевшяхь, для означен- 

ной выше цфли, устраиваютъ холодную четверку, или кир- 

пизную стфику въ \ кирпича, которою одфваются деревян- 

ныя стВны, прилегающия къ нагрфвательнымь приборамъ, 

-Чер. 2159 615. 

& 

Чер. 2160 5. 
Чер. этур Ы. 

Чер. 2158 55 

чер. 2153 &8 (текстъ). Ту-же пользу могутъ принести гип- 

совыя доски. 

Кореннымь средствомъ противу возможности пожара отъ 
дымовой трубы слфдуеть считать тшательное наблюдеше за. 
ТЬмъ, чтобы раздфлка была выведена изъ кирпичей, напи- 

танныхь водою, сажая ихъ на глину какъ можно плотнфе.и, 
чтобы самыя стЬнки трубы выводились возможно тщатель- 
нЪе, съ надлежащей промазкою ихъ тонкимъ слоемъ хорошо 
размятой, не густой глины. 

Еще большую опасность представляють всякаго рода 
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металличесяя дымовыя трубы, въ особенности, идупия отьъ 
малыхъ переносныхъ печей или отъ кухонныхь приборовъ, 
въ которыхь продукты горшя нерфдко столь ‘мало охлаж- 
даются, что дымовыя трубы раскаляются до красна. Для 
устраненя непобредственнаго соприкосновеня такихъ трубъ, 
съ деревянными частями, трубы слфдуетъ заключать въ особые 
Футляры (кожухи). На чер. 2158 $5 (текстъ) показанъ способъ 
пересфченя металлическою трубою, заключенною въ кожухъ, 
деревянной стфнки, съ обдьлкою кругомъ кирпичемъ`или 
инымъ несгораемымъ матер!аломъ; толщина $той обдфлки 

Чер. 2162 8. 

в 
Чер. зыбг в. Чер. 2163 5. — Чер. 2164 5.  Чер. 21бу.Ы5, 

можеть измфняться отъ 10 до 12 сантим. и потомъ все мо- 

жеть быть заштукатурено. 

На чер. 2159%5 (текстъ) показанъ способъ обдфлки ды- 
мовой трубы, пересфкающей полъ или потолокъ чистаго по- 
мфщешя въ вид колонки. Части заштрихованныя верти- 
кально или наклонно имфють значеше раздлокъ и могутъ 
быть выполнены или изъ кирпича, или изъ гончарныхъ и 
гипсовыхъ плитокъ. . 

На чер. 2160 м5; (текстъ) показанъ способъ провелешя 

трубы черезъ крышу. 
. На чер. 2161 8:5 (текстъ) показанъ случай, когда четыре 

трубы сгруппированы въ одной коробкф съ пустотою внутри. 
На чер. 2162 $8 — 2103 (текстъ) показаны различные 

способы изолировавшя трубъ горячихъ и холодныхъ, вполнв 

ясные изъ чертежей 
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Для устранешя течи между кирпичными дымовыми тру- 
бами и крышею, дфлается внизу трубы, на три вершка оть 
поверхности крыши, расширеше (выдра), состоящее изъ 
спуска кирпичей надъ крышей или утолщеше трубы въ видь 
цоколя, которыми закрываются загнутые вверхъ листы кры- 
ши, чер. 2164 2165 $5 (текстъ). Верхня части кирпич- 

ныхь трубъ увфнчиваются карнизами, обдфланными сверху 
кровельнымъ желфзомъ. 

Стфнки трубъ, сверхъ крыши, штукатурятся на цемент- 
номъ или гндравлическомъ растворЪ, а на чердакЪ отбЪФли- 

ваются съ тою цфльо, чтобы легче замфтить случаи прони- 
кая дыма ‘сквозь швы кладки. На чер. 2166 &5—2107 8 

„ЕЯ, 
Чер. 2172 65. мые 

Чер. 2106 65 Чер. 2171 95 

(текстъ) представлены образцы обдфлокъ верхнихь частей 

дымовыхъ трубъ. 
$ 192. Задвижки, зъюшки и бараны. Лля разобщешя дымо- 

вой трубы съ нагрфвательнымь приборомь по окончани 
топки, съ цёлю уничтожить токъ воздуха и избЪжать по- 
тери теплоты, черезъ дымоходы и топливникъ, устраиваются 

нижеслфдующя приспособленя: 
Т) Обыкновенная задвижка, показанная на чер. 2168 58 

(тексть); задвижка эта, будучи выдвинута изъ трубы, пред- 
ставляла-бы некрасивый видъ; поэтому въ`чистыхь помфще- 
шяхь, ручку ея располагаютъ въ нишЪф, чер. 2169 5 — 

2170 $85 (текстъ), закрываемой дверцею. 

о 
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2) Когда печь располагается на нфкоторомъ разстояни 
оть стБны, а слфдовательно и оть дымовой трубы, тогда 

для проведения дыма устраивается, такь называемый, пали- 
рубокь. Иногда, при круглыхъ, въ желзныхь ‹утлярахъ, 
печахь его дБлаютъ желзнымь и притомъ передвижнымъ, 
чер. 2171 5 (текстъ), въ муфтахь $ и с; послф окончашя 

топки, патрубокъ влвигають въ печь, чер. 2171 645 (текстъ); 

муфты же закрываютъ крышками, изолируя тфмъ совершенно 
печь отъ дымовой трубы; подобное приспособлеше неудобно 
тЬмъ, что въ патрубкЬ, вслёдстые излишняго охлаждешя 
дыма, часто происходять потеки; кром$ того, мухты совре- 
менемь расшатываются и не получается достаточно плот- 
наго затвора. 

3) Обыкновенная въюшка, чер. 2172 Ш (текстъ), состоитъ 
изъ чугунной рамки 4 и двухъ крышекъ; одна изъ нихъ пло- 
ская (блинокъ), другая цилиндрическая (противень). При 

выошкф, закрыте трубы плотнфе, чфмъ при задвижкахь и 
кромБ того, прослоекъ воздуха а, въ нФкоторой степени, 
уменьшаетъь количество передаваемой теплоты. 

Въ томъ мЬстЬ, гдБ располагается выюшка, должна быть 

устроена дверца (трубная), которая служить для осмотра 
и прочистки дымовой трубы; названная дверца, во избфжа- 
ше излишняго охлаждешя прикасающихся къ ней частицъ 
дыма и образовашя потековъ, должна быть двойною; отно- 
сительное-же расположене ея и выошки можеть быть све- 
дено къ двумъ нижеслёдующимъ чер. 2173 $8—2174 (текстъ). 

Во второмъ случа чер. 2174 (текстъ)—дымъ, послЪ выхода 
изъ печи, сначала встрёчаеть выошку, зат$мъ дверцу (про- 
пускь дыма подъ вьюшку), въ первомъ-же, чер. 2173 &5 

(текстъ), наоборотъ, дымъ, проходя черезъ выюшку, имфеть 

нисходящее направлеше (пропускь дыма во выошку). 
И тоть и другой способъ пропуска дыма черезъ выошку 

имфеть свои качества и недостатки. При пропуск дыма подъ 
выюшку получается возможность посл$ закрытия трубы упо- 
треблять дымовую трубу для вытягивая изъ помфщеня 
испорченнаго воздуха, для чего достаточно открыть трубныя 
дверцы, не открывая выюшки и тогда установляется течеше 
воздуха изъ комнаты, черезъ трубу во внышнюю атмосееру. 
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При пропускЪ дыма во вьыюшку, изъ открытыхъ трубныхь 
дверецъ вытекаеть теплый воздухъ и, слфдовательно, выющка, 
въ этомъ случа, замфняетъ дущникъ. Истечеше тепла изъ 

печи, при закрытыхь выошкахъ, въ первомъ случав значи- 
тельнфе, чБмъ во второмъ. 

Въ обоихъ случаяхъ, если на рамку выюшки насыпать 
песку такъ много, чтобы края крышки уходили въ него, то 
течеше жара, постоянно уходящаго изъ печи въ трубу, бу- 

чер. 

Чер; 2176. Чер. 2177. „Чер. 2178. 

бетьъ задерживаться. Вьюшка никогда не должна быть рас- 
полагаема въ вертикальной части дымовой трубы, чер. 2175— 

2176 (текстъ), такь какь при этомъ, во время чистки послд- 
ней, можеть быть легко повреждена; допускаемое здфсь. 
расположене показано на чер. 2175 (текстъ); послфднее са- 

мое удобное для закрываня, но требуетъ устройства, такъ 
называемой, подвертки 4; въ томъ мфстБ (В), гдБ оканчи- 
вается вертикальная вЪтвь дымовой трубы, оставляется углу- 

19* 
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блеше (оть Па до 3 вершк.) для скоплешя сажи, которая 

‘отсюда при чисткЬ выгребается. 
4) Взамвнъ вьюшекъ употребляютъ также, такъ назы- 

ваемые бараны, чер. 2177—2178 (текстъ), т. е. клапаны, вра- 

шающеся на оси, прикрфпленной съ краю и по серединф. 
Если труба закрывается посредствомъ барана или задвижки, 
то необходимо надъ мЪстомъ ихъ помфшешя, устраивать 
вычистныя дверцы для вынимашя сажи при чисткЪ трубы. 
Когда труба закрывается выюшкою, то трубныя дверцы 

служатъ одновременно и вычистными. Какъ трубныя, такь 

Чер. 80. — Че. 218. 

Чер. 2182. Чер. 218}. 

и вычистныя дверцы должны быть двойныя и необходимо, 
чтобы онЪ плотно закрывались. 

При печахъ, отапливаемыхь каменнымъ углемъ, вообще 
слфдуеть въ дымовой трубЪ ставить задвижки или бараны, 
но не выошки; послфдня, представляя весьма плотный за- 
творъ, способствують распространенио въ помфщеняхь за- 
паха, особенно при углЪ, содержащемъ сильно пахуч, по- 
стороншя примБси. На чер. 1844—1853 (атласъ) и показаны 
образцы употребляемыхъ задвижекъ и барановъ для боро- 
вовъ и трубъ на хабрикахъ и заводахъ. Устройство и спо- 
собъ примвненя ихъ на дЬлЪ ясны изъ чертежей. На чер. 
2110—2183 показана кладка дымовыхъ трубъ. 

Очистка трубъ дымовыхь оть сажи и выжиание ихъ. Въ 
трубахъ съ высокой температурой дыма, оть 200 до 300°Р., 

сажа сгораеть безъ остатка. Но, когда температура, внутри 



293 

трубъ бываеть ниже означенной, тогда сажа садится на 
стфнки и узыя трубы затягиваютъь собою, какъ паутина. 

Особенно засоряются трубы отъ топки иечей торФомъ съ 
легкою золою, увлекаемою дымомъ, а также отъ птичьихъ 

нЪадъ, если трубы не топять лЬтомъ и, потому, осенью, 
ередъ топкой печей, всЪ трубы прочишаютъ. Очистка ихъ 
роизводится, какъ извЪстио, посредствомъ опускашя метлы, 
ивязанной къ веревк$ съ чугуннымъ ядромъ; но оть силь- 

ыхъ ударовъ ядра о ‘стфнки трубъ нерфдко повреждаются 

амыя трубы, сажа-же въ углахъ худо очищается. Не смотря 
на несовершенство и вредъ причиняемый трубамъ, описан- 
ный способъ очистки трубъ практикуется и до настоящаго 
ремени. 
Если огонь горить въ печи тускло и вяло, особенно при 

вырыхъ дровахъ, когда отъ несовершеннаго сгоранйя газовъ 
образуется много жидкихь продуктовъ, то стики трубы по- 
крываются смолистою сажею, не счищающейся метлой. Не- 
Р%®дко такая сажа загорается такъ, что изъ трубы выжиды- 
ваетоь пламя, причемъ труба разгорячается и иногда растре- 
скивается, особенно зимою, при значительной разности тем- 
пературъ. Для устранен -опасности отъ пожара, осмолив- 
шуюся трубу искусственно выжигаютъ, сжигая во выошкь 
старыя метла или солому, до тЬхъ поръ, пока сажа не вос- 
пламенится. Но это дБлается не иначе; какъ въ присутстви 
полищи—при пожарной командЪ, а посл выжиганя наблю- 
дають за выяокенными трубами ‘нфсколько сутокъ. 

По опытамъ, производившимся ВЪ концф пятидесятыхъ 
годовъ, архитекторами Св!язевымъ и Кузьминымъ, ока- 
залось, что при топк, въ течеше мЪсяца, дымовыхъ трубъ, 
въ которыхъ много накопилось сажи‚,—осиновыми дровами, 
оть прикасашя къ стЪнкамъ трубъ рукою и метелкою, сажа 
отваливалась и платяной метелкою была вся очищена, не 
зачернивъ ни метелки, ни рукь. Описанные опыты доказы- 
зають, что, если топка печей осиновыми дровами не истре- 
бляеть сажи, то смолистую — дфлаеть настолько рыхлою, 
что она легко можеть отдфляться оть стфнокъ трубъ при 
обыкновенномъ способЪ ихъ очистки метлой, а это и необ- 

ходимо для устранешя крайне опаснаго выжигаюя трубъ. 

оннняня 

[:] 
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$ 193. Нагрёвел!ю воздуха лучистымь тенлородомъ представ- 
ляетъ самый простой способъ отопленя, состоящий въ томъ, 
чтобы пользоваться только часто лучистаго теплорода, раз- 
вивающагобя въ топливникь. На этомъ способ основано 
устройство обыкновенныхь каминовъ (камельковъ), особенно 
часто примфняемыхь въ теплыхь странахъ. Приборы эти, 
кром нагрьвашя воздуха, доставляютъ удовольств!е стоять 
или сидфть передлъ огнемъ, видЬть пламя и согрфваться его 
лучами. Это удовольстве сдфлалось тамъ почти необходи- 
мостью; для него жертвують значительнымь количествомъ 
топлива, не смотря на его цённость. 

Предварительно подробнаго описаня современныхъ при- 
боровъ для пользованя лучистымъ теплородомъ, при нагр$- 
ванм воздуха въ жилыхъ помфшешяхь, полагается не лиш- 
нимъ изложить кратюй историчесай очеркь постепеннаго 
усовершенствованя этихъ приборовъ. 

Первобытные люди, обитая въ тепломъ климатЬ, не имёли 
надобности въ искусственномь нагрёваШи своихъ жилищь, 
но разводя огонь на земл (костеръ), пользовались лучистою 
его теплотою для печешя и жарешя себф пищи; для варе- 

ня же ея ставили сосудъ на камни и подъ ними разводили 
огонь. Въ послфдстви камни замнили таганами. Для той-же 

цфли, греки, въ древн!я времена, употребляли классичесюй 
треножникъ, чер. 1868 (атласъ), сверхъ котораго помфщался 
сосудъ, наполнявшийся топливомъ. У богатыхъ людей, вазы 
съ топливомъ поддерживались фигурами сФинксовъ, сати- 
ровъ и богато украшались; вкизу треножника помфшали 
небольше сосуды съ духами и душистымъ деревомъ, чтобы 
заглушить запахъ дерева, чер. 1871 (атласъ). 

У римлянъ гречесюй треножникъ принялъ Форму, пока- 
занную на чер. 1869 (атласъ), образець послфдняго сохра- 

няется по настоящее время въ Луврскомъ музеЪ въ Парижь. 
У кочевыхъ и юговосточныхъ народовъ, костры и таганы, 

для приготовлен!я пищи и согрЪваня воздуха, помфщались 
въ центр конической юрты, вверху которой сосредоточи- 

вался дымъ и выходилъ въ атмосхеру черезъ отверсте въ 
вершин юрты. 

Персы, для той-же цфли, въ своихъ жилищахъ устраивали 
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богато украшенные высоюе конусы, чер. 1870 (атласъ), въ 

центрЪ которыхь помфщались таганы, окруженные столами 
и диванами, покрытыми коврами. 

Тоже самое и по настоящее время можно встрФтить въ 
Япони и у многихь юговосточныхь народовъ. Въ Кита, 
особенно въ народонаселешяхь по берегамъ р$кь и кана- 
ловъдля изготовлешя пищи примфнялись очаги, сдфланйые 
изъ огнеупорной глины. Они становились на треножники и 
имфли по отверстио, величиною въ куриное яйцо, вверху 
и внизу. Въ верху-же помфщался тазъ для вареня пищи. 
Для топки такихъ очаговъ, китайцы употребляли раздро- 
бленный уголь, смшанный съ растительными и животными 
остатками и связанный глиною, въ видь шаровъ, представ- 
ляющихъ собою первообразъ брикетовъ, выдфлываемыхь въ 
настоящее время. 

Взамфнъ глиняныхь очаговъ, примфнялись для той-же 
цфли корзины, устроенныя изъ кирпичей, скрфпленныхъ де-” 

ревомъ. 
Въ странахь югозападныхь: въ Испани, на югв Фран- 

щи и Итащи, для согрфвашя воздуха чаще всего примФия- 
лись переносныя жаровни, или, перевозимыя изъ одной ком- 
наты въ другую телфжки, наполиенныя горячимъ древеснымъ 
углемь и золою; послфдая извъстны подь назвашемъ: бта- 
аего, чер. 1874 (атласъ). Какь тЬ, такь и друмя и въ настоя- 
щее время употребляются для.согрфванйя воздуха въ помфще- 
зяхъ небогатыхъ людей въ Испаши, Франши и Итали, не смо- 
тря на то, что при примфнени этихъ приборовъ воздухъ пор- 
тится, двлается удушливымъ и вредиымъ для дыхания. 

Подобе жаровень и бразеро, въ вид глиняныхъ горш- 
ковъ, наполненныхь горячими оугольями примфняется у 
насъ на’ юго-западф Россш, на базарахь и въ лавкахъ небо- 
гатыхъ торговцевь евреевъ, сидящихь, въ холодное время, 
на деревянныхь скамьяхь съ отверспями, подь. которыми 
устанавливаются горшки. Для той же цфли, во Франши и 

Итали, по настоящее время примзняются водяныя грфлки. 
(спалёиетене). 

Раскопки Геркуланума и Помпеи свфдтельствують, что 

въ эпоху существовашя этихь городовъ, нагрфвательные 
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приборы, подобные современнымь каминамъ и печамъ, ‘не 
были въ то время извъстны жителямь Иташн. Дворцы и 
общественныя здашя были нагрфваемы въ подвальныхь эта- 
жахъ, жерлами (вуросаазвит). Полы 1-го этажа состояли изъ 

глиняныхь или мозаичныхь плить, прекрывавшихъ столбы, 
между которыми циркулировали продукты горфшя оть 
топливниковъ, помфщавшихся или внизу или внЪ здания, чер. 
1872—1875 (атласъ). Подобиаго-же рода устройство отопле- 

ня, посредствомъ нагрфвашя половъ, примфняется въ сь- 
верномъ Кита, гдЪ въ подпольяхъ, вмфсто столбовъ, ста- 

вятся стфнки, образуя горизонтальные дымоходы. Употребля- 
лись также топливники, помфщенные по срединфнагрваемыхь 
пространствъ; дымъ изъ нихъ вытекаль черезъь отверсия 
въ сводахь и въ кровлЪ, чер. 1883 (атласъ). 

Ко времени Сенеки относится употреблеше стфнныхъ 
трубъ, служащихъ для доставлен!я теплаго воздуха въ верх- 
ше этажи; вфроятно, въ это-же время, вошли въ употребле- 
ве дымовыя трубы. 

Между прочими раскопками въ Помпеф замфчательны 
остатки дома булочника около мельницы, часть которыхъ 
представлена на чер. 1876 (атласъ), изъ которыхъ легко 

усмотрьть, что, во время существован!я Геркуланума и Пом- 
пеи, уже устраивались очаги съ зольникомъ и воронкообраз- 
ными трубами. Интересень также одинъ изъ образцовъ 
устройства отоплешя древнихъ, открытый при раскопк въ 
Римь, близь церкви св. Цецили, развалины древней паро- 
вой бани (]асогйеии), показанной на чер. 1873 (атласъ), въ 

которыхь остались слфды многочисленныхь трубъ въ стё- 
нахъ и употребленшя пустотфлаго кирпича. 

Точное время, къ которому слёдуеть отнести введеше ка- 
миновъ въ юго-западной Европ, неизвъстно. Писатели ХУ 
вЪка говорили объ нихъ, какь объ изобрётени новомь и 
называли предметомъ роскоши; сяфдовательно, камины еще 
не были во всеобщемъ употреблени. Изъ рукописей, най- 

денныхь въ Венеши видно, что землетресеше въ 1347 году 
разрушило тамъ мноме камины. Итакь, кь этому времени 
можно приблизительно отнестиначало употреблен!я каминовъ. 

На основани манускриптовъ и остатковъ построекъ зам- 
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ковъ, аббатствъ и монастырей, выяснилось, что начало ды- 
мовыхь трубъ, выводимыхь наружу зданш, впервые при- 
мЬнялось въ ХИ вфкЬ. Кухни тБхъ временъ имфли, въ боль- 
шинств5 случаевъ, круглую Форму, въ нихъ располагалось 
по ньсколько очаговъ, прислоненныхь къ наружнымъ стЪ- 
намъ и надъ каждымъ изъ очаговъ, сдьлано было отверсме 
въ потолкБ или сводЪ, которыми, при помощи трубъ, дымъ 
и чадъ выводились внаружу. 

На чер. 1877 — 1879 (атласъ) показаны образцы перво- 
иачальнаго устройства дымовыхь трубъ. 

По остаткамъ зданй ХИ вЪка, въ Англи, можно судить, 
что камины и очаги устраивались въ нихь въ то время, 
такимъ ‘образомъ, что дымъ отводился внаружу прямо че- 
резъ наклонно устроенное отверсте въ наружной стВнЪ, 

къ которой прислонялся очагъ. 
Чер. 1888 (атласъ) представляеть видъ такого камина, уст- 

роеннаго въ замкВ Сош5Богоцев, возведеннаго въ ХП стол. 
Начиная съ ХШ стольтя дымовымъ трубамъ стали при- 

давать Формы, показанныя на чер. 1880—1886 (атласъ). Он$ 
возвышались значительно надъ крышами, имфли круглую 
Форму ‘и выходъ изъ нихъ дыма производился черезъ боко- 
выя отверстя въ ихъ вершинахъ. Архитекторы того вре- 
мени старались о томъ, чтобы, наружнымъ видомъ своимъ, 
дымовыя трубы не только не обезобразили строен, а на- 
оборотъ служили имъ украшешемъ» 

Начиная съ ХГУ стольця, строители стали придавать ка- 
минамъ массивныя и монументальныя Формы, образцы кото- 
рыхъ сохранились во многихъ старинныхьъ замкахь и двор- 
цахь до нашего времени, чер. 1887 — 1888 и 1804 — 1897 
(атласъ). Надь каминами устраивали больше навфсы изъ 

камня или изъ дерева, покрывали украшешями, какъ^на- 
вЪеы, такь и ихь подпоры. 

Изъ архитектуры Т.4оп 4’АШеги, изданной во Флоренши, 
въ '1485 году, видно, что тогда уже заботились объ устра- 
неши вляня вфтра на дымовыя трубы, чер. 1889 (атласъ). 

Тоже самое можно замбтить и въ трактат объ архи- 

тектурЬ ЗеБ. Зе!Шо 4е Во]озпе, опубликованномъ въ Венеши 

ВЪ 1540 году. 
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На чер. 1895 — 1807 (атласъ) представленъ образецъ ка- 
мина того времени. 

Саг4ап, въ 1577 г., между прочимъ, для устраненя вля- 

я вЪтра на выходъ изъ трубъ дыма, предлагаль устрой- 
ство трубъ по образцу, показанному на чер. 1889 (атласъ). 

Вь 1695 г., Иоп4е|, королевсий архитекторъ, издаль лю- 
бопытный труд Т. Зауоь относительно улучшен, по части 
устройства каминовъ, которыя имъ постепенно вводились 
еще съ 1624 года. До него камины устраивались одинъ надъ 

другимъ. 
Чер. 1892 (атласъ) представляеть разрёзъь дымовыхъ 

трубъ и каминовъ, устроенныхь въ замкь Р!етеют4; между 
тЪмъ, базоь устроивъ каминъ въ ЛуврЪ, желалъ утилизиро- 
вать теплоту продуктовъ горфшя для нагрЪвашя воздуха 
помфщен, для чего подъ камина приподнялъ надъ поломъ 
а заднюю стнку отдфлиль отъ стЪны. Такимъ образомъ 
устроился каналъ, въ который входилъ воздухъ отъ пола 
комнаты и, поднимаясь вдоль задней стЪнки, выходилъ въ 
2 отверсия съ боковъ верхней части камина, чер. 1801 
(атласъ). 

Съ 1658 г., въ Англфи, начали устраивать въ каминахъ 
рЪшетки, для сожиганя каменнаго угля. На чер. 1893 (атласъ) 
показанъ такой каминъ, устроенный Румордомъ, въ немъ 
съуженъ каналъ, по которому дымъ выходитъ въ атмосферу; 
вмЪстимость топливника уменьшена и боковымъ стЪнкамъ 

дано наклонное положеше, способствующее большему отра- 
женно лучей; для сожиганя угля устроена рЬшетка. 

Чер. 1808 (атласъ) представляеть устройство камина, 
предложенное въ Англи Винтеромъ, съ рьшеткою для со- 
жигашя угля и съ приспособлешемъ для притока иаружнаго 
воздуха въ зольникь, съ цфлью поддержашя горёня на 
счеть наружнаго воздуха. ° 

ТЪохтопа, устройство камина котораго показано на чер. 

1899 (атласъ), предложилъ, для урегулироваия притока воз- 

духа и тяги камина, устроить подвижную занавЪсь изъ 3-хъ 
листовъ листоваго желЬза, находящихь одинъ на другой, 
и уравновъшенныхъ ‘противовьсомъ. Для`боковыхъ стфнокъ 

ТЛлотопЯ предложилъ употреблять Фаянсъ, который легче 
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содержать въ чистотЪ и который сильнфе способствуеть отра- 
женцо лучей тепла, 

На чер. 1901 (атласъ) представленъ каминь доктора АтпоН, 
примЪнявиийся въ Англ. Каминъ этоть отличается подвиж- 
нымъ подомъ или топливникомъ, въ которомъ можно пом$- 
стить значительное количество угля. При помощи особаго 
рычага, по мфрБ сгораюшя топлива, топливникъ можеть быть 
подвигаемъ впередъ и назадъ. - 

Для той-же цёли во Франши примФнялся каминъ Вгопгас, 
снабженный чугунной подвижной телЪжкой для топлива, чер. 

1900 (атласъ), которая можетъ быть подвигаема впередъ, по 
мЪрЪ того, какь окончательно установилась тяга камина. 

Въ 174 году, Французсай адвокатъ, Саивег, въ напеча- 

танной имь брошюр (Месапие Чи {еп ес.) рекомендовал, 
для увеличенйя полезнаго дЪйстыя топлива, предлагаемое имъ 
устройство камина, чер. 1906—1907 (атласъ), при которомъ 
утилизашя теплоты происходить не только посредствомъ, 
лучеиспусканя, но и прикосновешемъ впускаемаго черезъ 
каналь наружнаго воздуха кь поверхностямъ дымохода, 
устроеннаго сзади топливника. Другой каналъ назначенъ для 
притока наружнаго воздуха подъ рЬшетку топливника, съ 
цфлью улучшить горьше топлива, если это понадобится. Въ 
планф, Саивег даль своему камину эллинтическую Форму, 
вмфсто прямоугольной, употребляемой до того времени, что 
сдфлано имъ съ цфлио лучше: утилизировать лучеиспускаше 
теплоты нагрЪтыми стЪнками камина. Наружный воздухъ, 
входяций въ камеру, сзади топливника, дЪлаеть нёсколько 
оборотовъ мимо перегородокь и выходить, вверху камина 
черезъ жаровой душникь въ комнату, нагрётый. 

Н»ъсколько лЬть. спустя, съ развитемъ чугунно-литейнаго 
производства, Г. Дезарно, ‘во Франши, примфниль каминъ, 
представленный на чер. 1908 (атласъ); здьсь пламя открыто, 
дымъ-же изъ топливника переходигь въ шесть’ трубокъ, 
расположенныхъ по обфстороныкамина, откуда, посредствомъ 
двухъ каналовъ большихъ разм5ровъ, проводится въ дымовую 
трубу; для введешя въ помыцеше свфжаго, согр®таго воз- 
духа, служить особое отверсте. 

Въ 1744 г. Франклинь опубликоваль описане предлагае- 
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улучшен прибора Гоже. Лученспусканно топлива отводится 

здфсь незначительное мфсто, а главное внимаше обращено 
на развише нагрфвательныхъ поверхностей, часть которыхъ.. 
согрЪваетъ впускаемый для веитилящи внёшый воздухъ, а 
другая часть назначена для согрфвашя комнатнаго воздуха, 
подобно поверхностямъ печей. Оба указанныя устройства 
камина неудобны тЬмъ, что металлическя поверхности рас- 
каливаются сильно, вслёдстые чего пронсходитъ пригоране 
органическихъ частиць пыли, подвъшенныхъ въ воздухЪ, чер. 
1914 (атласъ). 

Въ 1763 г Монталамберъ предложилъ устройство камина, 

съ тремя оборотами для дымоходовъ, чер. 1915 (атласъ) подъ 
назвашемъ русскаго камина. Для того, чтобы каминъ не ды- 
миль, во время затапливашя его, можно сначала держать 
открытымъ клапанъ В, когда-же дымовая труба достаточно 
прогрфется, этотъ клапанъ закрывается и открываются два 
друме С и С, чтобы. заставить продукты горфийя проходить 
черезь всЪ три оборота. Топливникъ камина помфщается 
въ 1. Вс стЪнки дымоходовъ кирпичныя, что и даеть теп- 
лоемкость прибору. 

Во Франши часто употребляють, такь называемые ирус- 
сме камины, представляющие родъ желфзной коробки, заклю- 
чающей въ себЪ топливникъ, передняя сторона котораго мо- 
жеть быть открываема н закрываема, съ помощью занавфса 
изъ листоваго желфза, чер. 1916 (атласъ). Дымовая металли- 
ческая труба, поднимаясь вертикально въ отапливаемомъ по- 
мЪщени, вверху заворачивается колномъ и соединяется съ 
дымовою трубою въ стЬнЪ. Камины подобнаго устройства 
выгодны тфмъ, что нагрфваютъ отапливаемое ими помфщене 
въ одно и то же время своею наружною поверхностью и 
лученспускашемъ топливника, но имфютъ то неудобство, что 
пыль, подвфшенная въ воздух, прикасаясь къ раскаленной 

металлической поверхности трубы, пригораетъ и самъ каминъ, 
будучи основанъ прямо на желфзномъ листф, положенномъ 
непосредственно на полъ, можеть быть причиною пожара. 

На чер. 1917 н 1818 (атласъ) показаны два рода каминовъ, 
предложенныхь Г. Пекле: чер. ТО17 (атласъ) представляеть 
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каминъ, въ которомъ наружный воздухъ входить въ метал- 
лическую трубу и, нагрЪваясь окружающими трубу горю- 
чими газами, выходить черезъ отверсте, вверху трубы, въ 
комнату. Чер. 1018 (атласъ) показываетъь каминъ, въ кото- 
ромъ, во внутреннюю металлическую трубу, входять горю- 
зе газы и дымъ, а наружный воздухъ, входя сбоку въ от- 
версе камина, нагрфвается около трубы и выходитъ вверху. 

Каминъ, показанный на чер. 1917 (атласъ), представляетъ 
неудобство при очистк5 трубы отъ сажи. 

На чер. 1902—1904 (атласъ) представленъ каминъ, устроен- 

ный во многихъ казармахь и госпиталяхъ, въ Англи, инже- 
нернымъ капитаномъ Боцз1аз-СаМоп и нсколько измзнен- 
ный въ 1832 году ‹раннузскимь инженеръ - капитаномъ 
Бельма. Онъ выдвинуть оть стфнь впередъ, топливникъ 
обдЪланъ огнеупорнымъ кирпичемъ, такъ что, между обльл- 
кою и чугунными досками, остается промежутокъ, въ кото- 
ромъ можеть двигаться воздухъ, выходящЙ затфмъ съ цф. 
лью дымосожиганя, надъ топливомъ, черезъ горизонталь- 
ную щель. Металлическая дымовая труба отъ камина пом$- 
щена внутри вертикальнаго канала въ стфнф, въ который, 
внизу, входить наружный воздухъ, нагрФвается о поверх- 
ность дымовой трубы и, поднявшись до потолка, выходить 
чрезъ душникь въ отапливаемую каминомъ комнату. ДалЪе 
дымовая труба входить уже въ кладку стфны и выводится 
обыкновеннымъ образомъ. На чер. 1903 и 1905 (атласъ) 
представленъ тотъ-же каминъ, измфненный г Бельма, ВЪ 

немъ топливникь иметь ифсколько другое устройство, при- 

способленное для дровъ, и впускь наружнаго воздуха сдф- 
ланъ надъ топливникомъ, такъ что стфнки послфдняго не 
принимають участя въ нагрфваши наружнаго воздуха. 

Каминъ Коле часто примфняемый въ Парижь, чер. 
1900 (атласъ), заключаеть въ себЪ коробку В; въ которую 

входить наружный воздухъ и которая, съ помощью призма- 
тическихь трубокъ о, о, о, ‘сообщается съ коробкою с. Воз- 

духъ, проходя системой трубокь, нагрвается отъ окру- 
жающихь поверхности трубокъ горячихъ газовъ и трубою 

СТ, выходить отверстйями ДР въ бокахъ камина, въ нагр$- 
ваемую комнату. 
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Въ каминь То, чер. 1919 (атласъ), вокругь топливника 

располагается чугунная съ наружными ребрами раковина, 

имБюшая въ поперечномъ сёчени видь трапеши съ закруг- 
ленными углами. Вверху раковина сообщается съ металли- 
ческою коробкою, имфющею подвижный клапанъ, внизу для 
выпуска дыма и регулированя тяги, а вверху, колЪно для 
соединеня съ дымовою трубою въ стфнЪ. Внизу раковины 

помфщается воздухопремникъ С, черезъ который наружный 
воздухъ входить въ приборъ и, нагрЪваясь о поверхности 

дымовой коробки, выходить двумя отверсиями съ боковъ 
камина, 

На чер. 1920—1922 (атласъ) показано устройство, такъ 
называемой, шведской печи или камино-печи, представляю- 
щей соединеше камина съ печью въ одной оболочкЪ, при- 
чемъ и каминъ и печь имьютъ каждый свой топливникъ. Какъ 
видно изъ чертежа, представляющаго изразчатую камино- 
печь, топливникь камина соединенъ непосредственно съ тру- 
бой патрубкомъ, а топливникь печи, —отдфльный и продукты 
горя изъ него проходять черезъ пять оборотовъ и вхо- 
дять въ ту-же дымовую трубу черезъ патрубокъ. Можно, 
по желанио, топить печь или каминъ, но, конечно, въ раз- 
ное время, если у нихъ одна и та-же дымовая труба. Если 
же сдфлать для печи и камина независимыя, отдфльныя трубы, 
то между:ними ничего не будетъ общаго, кромф изразчатой 
оболочки. 

Камины, употребляемые, у насъ вь настоящее время, по 
устройству своему, принадлежать къ одному изъ З-хъ ти- 
повъ, указанныхъ на чер. 1910—1913 (атласъ}. 

Чер. 1910 (атласъ) представляеть одинъ изъ самыхъ про- 

стыхъ типовъ подобнаго рода приборовъ: здфсь {—топлив- 

никь, В—часть его, на которой лежитъ топливо, она иметь 

назваше пода: д—дымовая труба, служащая для удалешя 
продуктовъ горзия. 

Для избъжашя не равномфрнаго притока воздуха и не- 
правильнаго горъвя дфлаютъ подъ рёшетчатымъ; при этомъ 
для него берется, большею частно, чугунная рЬшетка, от- 

литая цфльною; она кладется на таганчикь а, чер. 19 

(атласъ), кь которому спереди прикрфплеиа барьерная рЪ- 
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шетка $, предупреждающая выпадене топлива на полъ. Вс 

эти части собираются вмЪстЪ и вставляются зат$мъ въ ка- 

минную нишу № боковыя стфнки которой составляютъ съ 
заднею—уголъ въ 60° до 45°, для увеличешя количества лу- 
чистой теплоты, доставляемой при этомъ отраженемъ. 

Въ помфщешяхь чистыхь, по эстетическимъь соображе- 
вшямъ, предпочитаютъ камины съ чугунною обдфлкою внутри, 
таковой типъ показанъ на чер. 1912—1913 (атласъ). Здфсь, 

призматическая ‘часть а отлита изъ одной штуки; къ ней 
приложены желзныя части с, с, покрытыя сверху плитою 4; 
спереди отверст!е камина облицовывается желЪзнымь на- 
личникомъ е, украшеннымъ боле или менфе богатою рЪзь- 
бою; самъ топливникъ отливается изъ чутуна и прикрФпляется 
кь металлической обдфлкь, помощью болтовъ; рьшетка ”, 
обыкновенно состоитъ изъ полосъ, отлитыхъ вмфстф; пе- 
редше прутья—р—служатъ для предупреждещя выпадешя 
угольевъ; внизу помфщается выдвижной ящикъ $, для золы} 
отверсце 4, сообщающееся съ дымовою трубою, снабжено 
бараномъ К. 

При растапливан!и камина, воздухь, заключающийся. въ 
дымовой трубЪ, отдфленной отъ топливника металлической 

стёнкою, согрфвается весьма скоро, что способствуетъ уста- 
новленио тяги. Названная труба иногда опускается въ под- 
валь, гдЬ снабжается дверцею (въ 4Х4 кв. вершк.), при 

этомъ чистка сажи можеть быть производима внф отапли- 
ваемаго помфщеня. Подобное расположеше, въ известной 
мБрё удобное, примфняется, впрочемъ, рЪдко; чаще, помф- 
щають прочистную дверцу # какь показано на чер. 1912 

(атласъ); здфсь дымовая труба отведена въ сторону—въ виду 
расположешя ручки барана сбоку камина и для того, чтобы 
при прочисткь, сажа не падала во внутрь его, а также, для 
предупреждения удара въ баранъ чугуннаго шара, привязы- 
ваемаго къ веревкф съ метелкою. 

На чер. 1927—1928 (атласъ}, показано устройство камина, 
рекомендованнаго въ 1882 г. инженеромъ И. Д. Флавиц- 
кимъ. Каминъ этоть состоить изъ топливника съ рёшет- 
кою 4, располагаемыхь какь при обыкновенныхь каминахъ 
и изъ нагрфвательныхь частей, находящихся надъ топливни- 



304. 

комъ и по обфимъ его сторонамъ В и СС. Продукты горЪ- 
шя изъ топливнаго пространства поднимаются въ верхнюю 
часть В, здфсь они раздфляются на об стороны и обра- 

щаются въ боковыхъ частяхь СС, въ необходимыхъ усло- 
мяхъ для полнфйшаго нагрЪвавя прибора. НагрЪвательныя 
стфнки, съ обоихъ боковъ прибора, для увеличешя поверх- 
ности усилены выступными ребрами, съ которыми соприка> 
сается нагрфваемый воздухъ. Такимъ образомъ устроенный 
нагрфвательный приборъ снаружи обдфланъ терракотовыми 
плитами, изразцами въ видЪ комнатнаго камина. Вверху при- 
бора. на горизонтальной поверхности, помъщается во всю 
площадь, плоскодонный резервуаръ 1), наполняемый водою 
и служащй для увлажнешя комнатнаго воздуха, въ необхо- 
димой и желаемой степени. 

Надь этимъ резервуаромъ укладывается мраморная доска, 
какъ при обыкновенныхъ каминахъ, на которой могутъ быть 
поставлены аксесуарные предметы комнатной обстановки: 
часы. канделябры, вазы и проч. 
Для циркулящи комнатнаго воздуха, нагрфваемаго горя- 

чими стЬнками прибора и для увлажненя его, надъ поверх- 
ностью водянаго резервуара устроены металличесвя створ- 
ныя рЬшетки или сфтки /:, въ наружныхь боковыхъ стён- 
кахъ прибора, кругомъ его, подъ верхнею доской, въ видЪ 
карниза. 

Такимъ образомъ устроенный приборъ можетъ дйство- 
вать какъ обыкновенный каминъ или какъ комнатная печь, 
смотря потому, происходитъ-ли горЪне топлива при откры- 
томъ или при закрытомъ отверстии топливника. Для послЪд- 
няго случая, къ топливному отверстно приспособленъ опуск- 
ной траппъ, употребляемый, вообще, при каминахь Фран- 
цузской конструкщи. Дъйстемъ этого траппа, когда онъ 

опущенъ до поверхности рЪшетки, устанавливается правиль- 
ный притокъ воздуха, необходимаго для горфня, изъ подъ 
рьшетки и надъ поверхностью горящаго топлива. Такимъ 
образомъ, при сосредоточенномъ дистыйи лучистой тенлоты, 
въ топливиомъ пространств происходить совершеннфишее 
горзше топлива. Дымовая труба нагрЪвательнаго прибора 

снабжена особымъ регуляторнымъ клананомъ, который по- 
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зволяеть усилить или ослабить притокъ воздуха для гор$- 
я, смотря по надобности. По окончании топки, этимъ кла- 
паномъ или задвижкою дымовая труба закрывается, съ цф- 
лю предохранить приборъ отъ охлаждешя. Лля поддержа- 

ня-же постояннаго вытяжнаго дфйствя, необходимаго для 
возобновлен!я комнатнаго воздуха, запорный клапанъ имфетъ 
такое устройство, что при закрытии трубы въ то-же врёмя 
открывается особое вытяжное сообщеше съ послднею. 

На чер.- 1929—1032 (атласъ) показанъ нагрвательный 
приборъ, который можеть приноситься въ жилое помфщеше 
и въ немъ ставится для временнаго пользовашя въ про- 
должеше зимняго сезона. или, замфняя собою, хотя-бы мЪст- 
ныя, постоянныя печи, не требуя никакихъ спещальныхъ ра- 
ботъ, для ‘своего устройства. Таще случаи бываютъ: 

1) когда въ жиломъ помщени существующее отоплеше 
не вполн$ достигаеть цфли и требуется его усилить допол- 
нительными приборами; 

2) когда въ помфщени оказывается неудобнымъ поста- 
вить постоянную комнатную печь, по недостатку мфста или 

‚ по какой либо другой причин, и, наконецъ, 
3) за неимёшемъ на мфстЬ хорошихъ печниковъ или, во- 

обще, когда не желаютъ доврить устройство комнатныхъ 
печей простымъ печникамъ и эти печи должны быть достав- 
лены въ здаше готовой конструкши. 

Предложенный для этой цфли переносный каминъ г. Фла- 
вицкаго состоитъ изъ 3-хъ частей: 

Нижняя часть или цоколь 4, заключающая въ себЪ под- 
дувало а, для притока воздуха, ‘необходимаго для горЪня: 
топлива и дымовой коллекторъ съ сообщающимся съ нимъ 
дымоотводнымъ рукавомъ.. 

Средняя, собственно нагрфвательная часть В, въ которой 
помфщается топливникъ 6 и окружаюшше его концентрически 
дымовые пролеты с. Наружная и, какъ показано на чер. 1932 

(атласъ), внутренняя поверхности стфнокь этой части уси- 

лены ребровидными выступами или каннелюрами, служащими 
внутри для полнЪЙшаго поглощешя теплоты продуктовъ го- 
рЬня, а снаружи для выгоднЪФйшаго выдБлешя этой теплоты, 

въ пользу нагрфваемаго комнатнаго воздуха. 
ЕО 
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Верхняя часть состоить изъ кругового карниза с, надъ 
которымъ находится верхняя доска Л, изъ мрамора или тер- 
ракоты, поддерживаемая металлическою ажурною колонною 
В. Между карнизомъ и верхнею доскою, непосредственно 
наль нагрЬвателемь, ставится сосудЪ съ водою Ё, служащй 
для увлажненя комнатнаго воздуха въ желаемой степени. 

Изъ этого описашя и чертежа видно, что, по своей на- 
ружности, нагрфватель представляеть собою низкую колонну 
или пьедесталь съ верхнею мраморною или хаянсовою дос- 
кою, на которую могуть быть поставлены вазы, статуи и 
проч. Имя красивую внфшность, при эмальированной по- 

верхности и, не занимая особенно много мЪста въ помфще- 
ви (около */з квадр. арш.), онъ служить украшешемъ и 
представляеть собою какъ бы мебель. Для удобнаго пере- 
движеня съ одного мфста на другое, приборъ можеть быть 
устроенъ ‘на колесикахъ или роликахъ. 

ВслЬдстве своей теплоемкости, терракотовый каминъ, по 

окончани своей топки, когда въ немъ топливо все выгоритъ, 
сохраняетъ въ себъ теплоту отъ 2-хь до 3-хъ часовь и по- 

тому, въ случаЪ надобности, можеть быть отодвинуть оть 
дымовой трубы и поставленъ, по желаийо, на какое либо 
другое мЪсто и даже въ другомъ помфщении, гдФ онъ будеть 
кругомъ себя отдфлять теплоту. Лучшее и самое выгодное. 
топливо для подобнаго рода нагрЪвателей — коксъ, но для 
него можеть быть также употребленъ каменный уголь и 
мелюя дрова, послдня, конечно, требуютъ боле частой 

нагрузки. 

На чер. 1933—1935 (атласъ), показанъ типъ камина, изго- 

товленный металлическимь заводомъ въ КайзерлаутернЪ, 
бывший на послЗдней выставкь въ КасселЪ. Онъ состоить, 

собственно изъ печи 4, окруженной оболочкой, имфющею 

Форму камина; части‘ печи слфдуюция: труба с, служашая 
для подкладыван!я топлива и вмЪщешя нфкотораго его за- 
паса; отверсте ея а, обыкновенно, находится въ другой ком- 
натЪ; дверцы & служать для подкладываюя растопокъь и 
очистки рышетки; 4 и 4—для притока воздуха, причемъ, въ 
послёднемъ случаЪ, т. е. если открыть а, то помфщеше со- 

грфвается лучеиспускашемьъ топлива; далфе, В—топливникъ 
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съ рышеткою; О-каналы, соединяюнцеся на верху въ одну 
общую дымовую трубу Е; Е—отверсия для прочистки; на- 
ружная поверхность каналовъ 0 снабжена приливными ре- 
брами. у 

Камера Е внизу сообщается съ комнатнымъ или наруж- 
нымъ воздухомъ, который, согрёвшись, поднимается вверхъ 
и выходить въ помфщене черезъ отверсте 0. 

Чер. 1940—1943 (агласъ) представляетъ каминъ, изго- 

товленный ‘для той же выставки хирмою Бадемаръ изъ 
1Шаповы (въ Саксонии); характерическую особенность его 
составляеть приспособлеше, служащее для поддерживаня 
горфшя на счетъ наружнаго воздуха; удобство этого при- 
сцпособленя состоитъ въ томъ, что воздухъ притекаеть къ 
топливу почти исключительно изъ подъ ршетки, способ- 
ствуя правильному горфнНо и скорому установлению тяги. 
На чертежЬ обозначено черезъ а—пространство, соединен- 
ное каналами & 4, съ наружнымъ воздухомъ; 5'5!--отверстя, 
закрываемыя клапаномъ, черезъ которыя воздухь можеть 
притекать подъ рьшетку; продукты же горфы!я по трубЪ 4 
съ клапаномъ К, проходятъь въ пространство 1, покрытое 
металлическою доскою съ восемью отверстями, кь кото- 
рымъ плотно придёлано столько же металлическихь тру- 
-бокъ », изЪ е дымъ проходить въ общ собирательный ка- 
наль Р и оттуда въ дымовую трубу5; наконець, У—дверца, 
служащая для прочистки. 

Сь другой стороны, воздухъ, вводимый въ помфщене 

изъ той же части а, протекаеть черезъ отверстия 9 и под- 
раздвляется на 2 тока; одинъ проходитъ черезъ каналъ 1, 
трубки +, каналь р, въ пространство т, откуда выходить въ 
помфщеве, часто черезъ отверсие и, частйо же по каналу 
О, черезъ р; пи р снабжены клапанами; другой же токь 
направляется по и вверхъ, черезъ отверстие ш, переходить 
въ пространство В, между трубками х и, наконецъ, согрв- 
шись, выходить черезъ 9 въ помфшене. 

Кром преимуществъ, представляемыхъ, вообще, каминами 
еъ притокомъ, свфжаго воздуха, разсмотрЬнный приборъ удо- 
бень еще тфмъ, что допускаеть возможность полнаго управ- 
леня, какь быстротою горфыя, такь и количествомъ ев$- 

20“ 
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жаго вводимаго воздуха; но, съ другой стороны, ‘онъ пред- 
ставляеть слФдуюцие недостатки: а) слишкомъ сложное 
устройство; 5) гладюя поверхности металлическихъ трубокъ, 
при усиленной топкь, будутъ слишкомъ нагрЪваться; с) при- 
ведеше свЪжаго воздуха къ топливу, не представляя особен- 
ныхь преимуществь, значительно усложняеть. конструкшю. 

На чер. 1937—1939.и 1944—1950 (атласъ) представлены 

типы каминовъ изъ ФИнляндскихь изразцовъ, бфлой и цвЪт- 
ной поливы, а также терракотовыхъ, выдфлываемыхъ на 

гончарныхъ заводахъ въ Финлянд!и; они высылаются съ за- 
водовъ, въ видЪ. готовыхъ частей, которыя только остается 
сложить на мстВ. Камины эти отличаются хорошимъ ка- 
чествомъ изразцовъ и по разнообразию и красотЪ рисунковъ 
поливы представляютъ собою, какь бы цфльныя маюлико- 
выя печи. По конструкщи своей, они относятся къ разряду 
шведскихь каминовъ, описанныхъ выше. 

Тщательными опытами гг. Пекле, Жоли, Морена и 
Сера, по опредленио коэффищента полезнаго дЪйствия ка- 
миновЪъ различныхь системъ, дознано, что камины, нагрф- 
ваюние помфщеше только лучеиспускашемь горяшаго топ- 
лива и нагрфтыхъ поверхностей стфнокъ, даютъ весьма, не- 
большой коэффишенть полезнаго дЪйстыя отъ 5% до 15%, 
въ зависимости оть сорта топлива, который въ немъ сожи- 
гается и оть устройства самаго камина. ЗатФмъ, какими бы 
дымоходами не быль снабженъ каминь и какь бы ни стара- 
лись утилизировать теплоту продуктовъ горЪн!я, все-таки 
нельзя достигнуть коэФФищента полезнаго дЪйствя, боле 

25% 

Такь какъ сопротивлене, для движеня воздуха черезъ 
каминъ и трубу, весьма невелико, сравнительно съ сопро- 
тивлешями въ другихъ нагрьвательныхь приборахъ, то ко- 
личество воздуха, уходящаго изъ комнаты черезь каминъ, 
всегда весьма значительно, т$мъ боле, что топливникъ.со- 
верщенно открытъ и нёТъ возможности регулировать. при- 
токъ къ нему воздуха. Топливникъ, разсчитанный исключи- 
тельно на лучеиспускающее дфйстые топлива, не годится 
для этой цфли. Притокь воздуха къ топливу, превышающий 
дЪйствительно необходимый почти въ 20 разъ, а иногда, и 
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болЪе, понижаетъ температуру продуктовъ горн до той, 
съ какой они, обыкновенно, выходять въ дымовую трубу 
изъ комнатныхь печей, а потому дальнфйшее понижеше не 
можеть быть значительно; такъ. что потеря черезъ дымовую 
трубу должна быть всегда ‘весьма велика. Такимъ образомъ 
и вентилящонное дЪйстве каминовъ со впускомъ наружнаго 
воздуха для нашего ‘климата не можеть быть достигнуто 
рашюнальнымь способомъ. 

Улдаляя изъ комнаты, черезъ нагрфтую трубу, большой 
объемъ воздуха, каминъ привлекаетъ для замфны вытяну- 
таго такой же объемъ свЪжаго воздуха, входящаго снаружи, 
черезъ поры стфнъ, щели и различныя неплотности ве 
окнахъ и дверяхъ, а также заставляетъ входить въ комнату 
воздухъ изъ другихь помфщенй, въ которыхъ имфется при- 
токъ извн$, 

‚Этимъ нерфдко привлекается воздухъ изъ кухонь, клозе- 
товъ, съ лЬстниць и другихъ помфщенй, отчего атмосфера, 
комнатъ, снабженныхь каминами, не только не улучшается, 
но въ значительной степени портится. На это необходимо 
обращать внимане при постановкь каминовъ, устраивая 
приспособлешя для введешя въ комнату чистаго воздуха, 
взамфнъ вытянутаго въ каминъ. Въ случаяхъ, когда доступ 
въ комнату воздуха изъ сосфднихь помфщенй и наружнаго 
затрудненъ, камины начинаютъ дымить, что бываеть и тогда, 
когда въ сосфднихъ помфщеняхъ топятся печи. Въ послФа- 
немъ случаз нерЗдко дымятъь и печи, вслЬдстве недоста- 

точнаго притока въ ихъ топливники воздуха, уносящагося 
въ большемъ количеств черезъ каминъ. 

Устраивая доступъ въ комнату свфжаго воздуха, для за- 
мфны извлеченнаго черезъ каминъ, происходить охлаждеше 
помфщеня, такъ какъ приходится впускать больной объемъ хо- 

лоднаго воздуха, который, кром$ того, разливаясьнадъполомъ, 
вслфдстые своей большой плотности, вредно дйствуетъ на 

людей, находящихся въ отапливаемой каминомъ комнатЪ. 

Воздухь въ комнатЪ, отапливаемой каминомъ, не согрф- 
вается, непосредственно, лучистой теплотой посл$дняго, на- 
гр®вающей только стЪны, полъ и предметы, находящеея въ 
цомфщени, затЪмъ повышене температуры воздуха проис- 
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ходить уже отъ соприкосновешя его съ поверхностями на- 
грфтыхъ предметовъ. Поэтому въ такихь помфшеняхъ тем- 

пература воздуха всегда ниже температуры поверхностей, 
обращенныхь къ камину. ЧеловЪкъ, находящийся подъ дЬй- 

стыемъ лучистой теплоты камина, нагрвается значительно 
стороной, къ нему обращенной, противоположная-же сторона 
остается холодной и еше боле охлаждается соприкасаю- 
щимся воздухомъ, со сравнительно низкой температурой. 
Такое неравномрное нагрфваше тБла весьма вредно вмяеть 

на здоровье людей, почему ревматизмы чаще встрчаются 
въ странахъ, гдф отоплеше-каминами болфе распространено, 
чёмь въ холодныхъ—гдф преобладаеть отоплен1е печами. 

Въ боле южныхь мЬстностяхъ, въ которыхъ, въ зимнее 

время, температура атмосфернаго воздуха не падаетъ такъ 
низко, какъ въ большей части России, является возможность 
впускать въ каминъ достаточное количество внфшняго воз- 
духа, для замфны уходящаго черезъ дымовую трубу, нагр$- 
вая его до комнатной температуры. Если для отопленя по- 
мЫщешя имфются особые приборы, а воздухъ входить въ 
помфщене нагрфтымъ до комнатной температуры, съ цфлью 
вентиляши, въ такомъ случаЪ устройство можеть принести 
большую пользу для вытягивая изъ помёшешя испорчен- 
наго воздуха. 
Изъ всего вышеизложеннаго, нельзя не придти къ заклю- 

ченйо, что каминъ представляетъ собою нагрфвательный при- 
боръ, весьма невыгодный въ экономическомъ отношеши, при 
отсутстви-же притока свЪжаго, подогртаго воздуха, онъ 
не удовлетворителенъ и въ санитарномъ отношении, а потому 
и примфняется на практикь только въ помфщеняхь, гдф 

требуется преимущественно удовлетвореше эстетическимъ 
условямъ и которыя, притомъ, снабжены особыми прибо- 
рами, доставляющими свЪяй, подогрфтый воздухъ. 

Наилучшимъ топливомъ для камина представляется коксъ, 
дающий боле другихъ топливъ лучистой тёплоты, сгораю- 
щИ медленно и представляющй при горфни красивый.видь; 
его растапливаютъ деревомъ и, для облегчения горфнйя, въ 
началЬ топки, подкладывають небольшие куски (величиною 
въ яйцо), которые, притомъ, смачивають водою. 
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$ 194. Комнатныя печи. Изъ предъидущаго параграха видно, 
до какой степени невыгодно, въ экономическомъ отношении, 

пользоваться для отопленя ОДНиИМЪ лучистымь теплородомъ, 

отдБляющимся при гор5ни и составляющимъ весьма малую 

часть всего теплорода, который образовался при сгорани 
извЪстнаго количества топлива. Такь какь при горБни 

газы, отдБляющеся оть топлива, въ обыкновенных домаш- 

нихъ приборахъ, имЪють температуру около 450°, то оче- 
видно, какъ велика будетъ потеря теплорода при переходь 

дыма изъ топливника непосредственно въ трубу. Поэтому, 

стараются воспользоваться дымовымъ теплородомъ, охлаж- 

дая, по возможности, дымъ и ‘оставляя ему только ту тем- 

пературу, которая необходима для восхождешя въ атмо- 
сферу. Для этого нужна небольшая разность температуръ 
внутренней и вншней. Самый лучший способъ охлаждешя 
дыма состоить въ передач$ его теплорода хорошимь или 
дурнымь проводникомъ, отъ которыхъ онъ уже сообщается 
окружающему воздуху. На этомъ основано нагрЬваше воз- 
духа комнатными печами. 

Печи длаются: 
1) изъ дурныхъ проводниковъ тепла, какъ-то, изъ глины, 

кирпича, изразцовъ, или 
2) изъ хорошихъ проводниковъ тепла, т. е. металловъ, 

какъ-то: желфза, чугуна, мфди и, наконецъ, 

3) изъ двухь матераловъ разнородныхъ, каковы, напри- 
мЬръ: кирпичь и желзо. 

Сообразно вышеизложенному, печи называютъ: кирпич- 
ными, изразцовыми, металлическими и полуметаллическими. 

Кирпичныя и изразцовыя печи медленнЪе охлаждаютъ ДЫМЪ, 

чЪмъ металлическя. Поэтому, для одного и того-же коли- 

чества топлива, въ металлическихь печахъ, поверхности, 

принимаюция тепло, могутъ быть гораздо меньше, чёмъ въ 
печахъ кирпичныхъ и изразцовыхъ. Воть причина, по кото- 

рой объемъ кирничныхъ и изразцовыхь печей бываетъ го- 

раздо болЪе объема металлическихъ, при одинаковомъ ихъ 

полезномъ дьйстви. Но, съ другой стороны, скоро нагр$- 
ваюцияся, металлическая печи также скоро остывають, тогда 

какъ кирпичныя или изразцовыя охлаждаются медленно, со- 
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храняя поэтому долго въ комнатахъ печи постоянную сте- 
пень теплотъ. 

Въ металлическихь печахъ выгодно поддерживать по- 
стоянно небольшой огонь; напротивъ того, въ кирпичныхь 
и изразцовыхь печахь, надобно производить топку какъ 
можно быстрЪе и при возможно сильномъ напряженш го- 
рьшя, потому-что отъ этого масса кирпичныхъ или изразцо- 
выхь стВнокь скорЪе-и сильнфе нагрвается. По окончаии 

топки, закрываютъ печь вьюшками, дабы воздухъ, движу- 
ся по каналамъ печи и уходящий въ трубу, не уносиль 
съ собою теплорода, запасъ котораго собранъ въ печи. 

Въ зависимости отъ быстроты остывашя или способно- 
сти большее или меньшее время сохранять тепло, печи 
подраздВляють также на печи большой теплоемкости, каковы: 
кирпичныя и изразновыя, печи малой теплоемкости, каковы 
печи металличесвя и наконець средней теплоемжости—печи 
полуметаллическя. 

Смотря по матерйалу, изъ котораго печи устраиваются, 
система устройства печей и способы нагрЪвашя ими изм$- 
няются. При обыкновенныхь комнатныхъ печахъ, нагрЪва- 
не комнать происходить какъ лучеиспускашемъ теплоты 
отъ нагрфтыхъ наружныхь поверхностей печей, такъ и отъ 
соприкосновешя съ этими поверхностями комнатнаго воз- 
духа. КромЪ того, иногда, внутри печей выдфлываются осо- 

бые каналы, называемые камерами, въ которыхъ или цирк: 
лируеть комнатный воздухъ или проводится наружный, с0- 
грфвающся при своемъ движеши внутри печи и затЪмъ 

впускаемый въ помщешя для ихъ вектилящи. ПослЪдняго 
устройства печи носятъ назваше печей съ припокомь наруж- 

зипо воздуха или комнатныхь калориферовь. 
Формы печей также зависятъ отъ матерала. Самыя упо- 

требительныя Формы, суть: призматическая и цилиндриче- 
ская. Послфдняя представляетъ болфе удобства, при равно- 
м5рномъ со всьхь сторонъ распространени тепла. Кирпич- 
ныя печи, по трудности придавать имъ круглую хорму, 
имють, большею частйо, Форму угловатую, тогда какъ, 
наоборотъ, металличеся, въ р®дкихъ только случаяхъ, дф- 

лаются некруглыя. 
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По мфсту расположешя печей въ комнатахъ, они могутьъ 
быть: средизальныли, располагаемыми по серединф стЬнъ 
помфщешя и умловылиг — помфщаемыми въ углахъ комнатъ. 

Печами проемными называются печи, устраиваемыя для 
нагръван!я не только одной, но`и двухъ, а иногда и трехъ 
смежныхъ комнатъ. 

Внутренне кирпичные каналы имфютъ вертикальное или 
горизонтальное направлеше; въ обоихъ случаяхь дымъ, 
образующися при горфнии, имфеть то восходящее, то нисхо- 
дящее направлешя. Эти каналы въ печахъ называются 0бо- 
‘ротами, въ случаЪ вертикальнаго направлен!я, ихъ назы- 
ваютъ также колодцами, а въ случа горизонтальнаго—вин- 
тами. Колфна, измфняющя направлеше дыма, называются 
подвертками; плоскости, покрызающия каналы сверху, назы- 
ваются перекрьишкалии. 

Шанцами называются стёнки изъ кирпича, положеннаго 
въ два ряда, съ промежутками въ 3 вершка между ст$нками. 
Они служатъ основанемъ для пода печи, 
состоящаго изъ двухъ рядовъ кирпича, по- 
ложенныхъ плашмя по шанпамъ. Иногда, 
между шанцами дають циркулировать 
комнатному воздуху, въбольшей-жечасти 
случаевъ, шанцы прикрываются галтелью, чер. 2184 (текстъ). 

Системъ устройства комнатныхь печей весьма много. 
Предварительно ближайшаго ознакомлешя съ наиболфе упо- 
требительными печами изъ разнаго рода матер!аловъ, съ ихъ 
достоинствами и недостатками, полагается изложить тв глав- 
ныя условя, которыя слфдуетъ соблюдать при устройств 
составныхь частей комнатныхь частей изъ кирпича и израз- 
цовъ, тьмъ болфе, что усломя эти обязательно соблюдать, 

въ большинствв случаевь, при устройств» кирпичныхъ и 
изразцовыхъ` печей при всЪхъ разнообразныхъ системахъ ихъ 
устройства. 

1) Устройство основанй для комнатныхь печей. Печи 

кирпичныя, изразцовыя и полуметалличесюя не слёдуетъ 
ставить на половыя балки, а необходимо устраивать подъ 
нихъ особое основаше, которое можеть быть въ видф от- 
дфльнаго каменнаго хундамента, въ одно-этажныхъ зданяхъ, 

Чер. 2184. 
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и тогда давлеше отъ печи передается на материкъ или, какъ 
это дЬлають въ многоэтажныхь здашяхъ, устраиваютъ на- 
косныя полосы и кронштейны и тогда давлеше передается 
на стЪны. 

Въ первомъ случаЪ, хундаментъ устраивается обыкновен- 
нымъ способомъ изъ матерала, изъ котораго сдфланъ Фун- 
даменть самого здашя, и снабжается неболынимъ обр$ёзомъ 

противъ площади, занимаемой самой печью. Не сл5дуетъ 

печной Фхундаменть связывать съ хундаментомъ подъ стБны 
здашя, потому-что могущая произойти осадка послфдняго 
повлечетъ за собою и связанную съ ней часть печного Фун- 
дамента, отчего онъ измВнить свое положене и это пове- 
деть за собою преждевременную порчу печи. 

Если давлеше печи передается на стБны зданя, то устрой- 
ство основашя подъ печь будетъ зависфть оть мфста ея 
установки, будетъ-ли она средизальная или угловая. Подъ 
средизальную печь задфлываютъ двЪ балки или два куска 
рельсовъ и сверху ихъ настилаютъ 2'/з дюймовыя доски, чер. 
2185 (текстъ). Балки сл$дуетъ задфлывать въ стВну, не мене 
6 верш., и укладывая ихъ, во время кладки стЪнъ, перекры- 
вать конпы балокъ плитой, а также подкладывать твердую 
плиту подъ балку, возлЪ наружной. поверхности стЬны. 
Пногда, вмЪсто деревяннойнастилки, между балками перекиды- 
ваютъ кирпичный сводикъ, въ 3 вершка толшиною и тогда, 
для противодфйстыя распору, связываютъ балки между со- 
бою болтовымъ желзомъ, чер. 2186—2187 (текстъ). 

При установкБ печи въ углу кладуть на кирпичныя стЪны 
накосную полосу, также въ вид рельса или двутавровой 
балочки, а доски настилаютъь однимъ концомъ на балку, а 

° другимъь на выступъь стБны, если нфтъ въ этомъ мЬсть 
обрьза, чер. 2188—2180 (текстъ). 

При устройств основашя подъ печь, надо принять во 

внимане, что, соображаясь съ урочнымъ положешемъ, вЪсъ 
наименьшихь размфровъ кирпичной печи’ бо пудовъ и при 

увеличеши ея разм5ровъ доходить до 380 пудовъ. 
Сверхь досчатой настилки выстилають рядъ кирпича, 

пллнмя, на глин5 по войлоку и затфмъ ведутъ шанцовую 

кладку изъ двухъ рядовъ кирпича, т. е. 3 вершка высотою 
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съ промежутками 3 вершка, исключая двухъ крайнихъ, 

которые будуть имбть ширину въ 1/2 вершка, чер. 2184 
(текстъ). Шанцовая кладка перекрывается двумя рядами кир- 
пичной настилки, плашмя, въ перевязку, и уже поверхь этой 
настилки начинаютъ устраивать топливникъ. 

Иногда, между шанцами впускаютъ комнатный воздухъ, 
который поднимается затЪмъ каналами, устроенными по объ 
стороны топливника, входить въ камеры между дымоходами 
и выходить вверху печи въ комнату нагрфтымъ. Такая цир- 
кулящя воздуха черезъ шанцы не должна быть допускаема 

Чар. 2187. Чер. 2189. 

по затруднительности очистки тамъ поверхностей отъ пыли, 
да и самыя поверхности, будучи пористы, легко впитываютъ 
въ себя всякую пыль. 

2) Устройство топливниковь ве кирпичныхь и изразновыхь 

пенахь. Надъ перекрышкой шаниовой кладки устраивается 
топливникъ, форма и размфры котораго зависятъ отъ горю- 
чаго матерйала и количества послёдняго, сжигаемаго за одну 
топку. Выше были указаны различнаго вида топливники 
для разныхъ сортовъ топлива и приведена оцфнка ихъ до- 
стоипствъ и недостатковъ, съ которой и слфдуеть сообра- 

зоваться, при выбор одного изъ нихь или проектировани 
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новаго. Вообще, при устройствЪ топливника для комнатной 
печи, надо имфть въ виду: 

`а) что въ р—дкихь только случаяхъ можно разсчитывать 
на постепенное подкладываше топлива, въ большинств8 слу- 
чаевъ, посл$днее кладется въ топливникъ сразу, при затопк8 

печи; такъ какъ даже въ тхь случаяхь, когда можно раз- 
считывать на правильный и внимательный уходъ за топкой, 

избЪгають оставлять топливо въ комнатЪ возлЬ топящейся 

печи, чтобы не загрязнить помфщеня, а также бываетъ не- 
желательно безпрерывное присутстые прислуги, у которой 
присмотръ за нёсколькими печами займеть много времени, 
а неаккуратное подкладываше топлива не улучшить, а еще 
уменьшить полезное дЪйстве печи, сравнительно съ тфмъ, 
если топливо закладывается въ топливникъ сразу, при над- 
лежащемъ устройств послдняго. Сл$дуетъ избЪгать слож- 
ныхь устройствъ топливниковъ, такъ какъ таковые, будучи 
дороги и требуя весьма тщательнаго выполнешя, часто пор- 
тятся, а ремонтъ тоже дорогъ. Къ тому же сложнаго устрой- 
ства топливники не достигаютъ цБли, такъ какъ, даже въ 
топливникахъ самаго простого устройства, коэффишентъ со- 
вершенства горфвя довольно высок, достигаюний до 95%, 
слЪдовательно, дорогое устройство и ремонть не окупять 
экономно въ 2%, много 39/0, на топлив$, которая получится 

при достижени еще боле совершеннаго горЪн!я. Топлив- 
никъ долженъ быть устроенъ такъ, чтобы, по возможности, 
не оставалось не перегорфвшаго угля, при окончанм топки 
печи, а чтобы уголь этотъ сгоралъ окончательно; средства 
для. этого указаны выше: 

Уходъ за топкой долженъ быть, какъ только возможно, 
облегченъ устройствомъ топливника, для чего надо избъгать 
горизонтальныхь пода или рЬшетки, требующихъ сгребашя 
догорающаго топлива кочергой въ кучу. Наклонный подъ, 
соединенный съ небольшой ршеткой, для помфщеня малаго 
количества догорающаго угля, представляется ДЛЯ ЭТОЙ цзли 

наилучшимъ средствомъ- 

Доступъ воздуха, для поддержаня горЪня, долженъ быть 

не великъ, чтобы уменьшить, по возможности, потерю черезъ 
дымовую трубу. 
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Кромь того, топливникь долженъ быть приспособлень 
къ боле быстрому догоранцо остаюшагося угля, для чего 
притокъ воздуха необходимо уменьшить до незначительныхь 
размфровъ, увёличивъ скорость его течешя. Этимь умень- 
шится та значительная потеря теплоты, которая происходить 
по окончани обугливаня топлива, до полнаго его сгорания, 
т. е. до времени, когда можно закрыть трубу. 

Разм5ры рЪшетки слфдуеть разсчитывать не для наи- 
большаго количества топлива, сжигаемаго въ топливникь, 
при самой низкой температур наружнаго воздуха, а для 
количества, соотвфтствующаго средней наружной темпера- 

турЪ, за время отопочнаго пер!ода. Сильные морозы, а сл$- 
довательно и соотвфтствующая имъ усиленная топка печей 
бываеть весьма рЪдко, а остальное же время, при средней 

топк$, чфмъ больше будетъ площадь ршетки, по количеству 
сжигаемаго топлива, тмъ хуже произойдетъ догоране угля 

и т5мъ больше излишняго воздуха войдетъ въ.это время въ 
топливникъ, а потому и потеря за это время теплоты бу- 
деть велика. 

Устройство топливника, безъ сомнЪня, должно быть та- 
ково, чтобы горфн!е топлива было, возможно, совершенное, 

насколько это достижимо, безъ усложнешя ухода за топкой 
и непроизводительнаго‘повышеня цЪнности первоначальнаго 
устройства и послфдующаго ремонта. 

Топливникь внутри облицовывается огнеупорнымъ кир- 
пичемь, не менфе, какъ въ 2 вершка толщиною, причемъ 
кладка этого кирпича должна производиться на огнеупорной 

глинф, въ которую не ‹слфдуетъ примфшивать песку, ‚какъ 
это дЬлается при употреблени обыкновенной глины, а Ие- 

сокь замфняется, въ этомь случаЪ, порошкомъ отъ истол- 
ченнаго огнеупорнаго кирпича. Песокъ же, примъшанный къ 
огнеупорной. глинф, не дасть огнепостояннаго матерала, 
такъ ‘какь при этомъ образуется плавый селикатъ. 

СтЬнки топливника слЬдуеть, по возможности, длать 

толщиною въ 6 вершковъ или при внутренней облицовкь 
огнеупорнымъ кирпичемъ въ 5» вершковъ (1/ кирпича огне- 
упорнаго и \ кирпича краснаго). При стЪнахъ. меньшей 

толщины, наружныя ихъ поверхности достигають, особенно 
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во время усиленной топки, высокой температуры, да и тепло- 

емкость печи отьъ этого уменьшается, 
ГлавнЪйпий запасъ теплоты, при окончани топки печи, 

сосредоточивается въ стБнкахъ топливника и перваго восхо- 
дящаго дымохода, а при существовани въ послфднемъ на- 
садки—и въ ней. л 

Дымоходы и камеры. Надъ топливникомъ начинается кладка 
перваго восходящаго дымохода, размБры поперечнаго с$- 
чешя котораго зависятъ отъ сорта топлива и отъ количества, 

его, сжигаемаго въ единицу времени, а также отъ скорости 
движеня продуктовь горъшя по дымоходу. Чфмъ больше 
объемъ продуктовъ горъшя получается при сожигани топ- 
лива, ч$мъ выше температура его горфня и чфмъ меньше 
скорость теченя газовъ, тВмъ больше должна быть площадь 
поперечнаго сфчешя перваго дымохода. 

Нисходяцие дымоходы устраиваются также надъ топлив- 
никомъ, оканчиваясь внизу надъ сводомъ, перекрывающимъ 
послфднШ, или. опускаются по сторонамъ топливника до 
шанцовой перекрышки, гдё соединяются въ горизонтальный 
боровъ, ведуший къ дымовой трубЪ. Между дымоходами 
устраиваются камеры, облицованныя внутри листовымъ же- 
лЬзомъ. Если внутри камеръ циркулируетъ комнатный воз- 
духъ, то камеры снабжаются внизу и вверху душниками или 
рЪшетками; если же печь устроена съ притокомъ наруж- 
наго воздуха, го таковой приводится къ нижней части ка- 

меры особымъ каналомъ. Въ этомъ послфднемь случа, какъ 
камера, такъ и опускные дымоходы доходятъ внизу до шан- 
цовъ, между которыми и проходить каналь, приводяшй 
внфпший воздухъ. 

При устройств$ дымоходовъ н камеръ, между ними, сл$- 

‘дуетъ руководствоваться слёдующими соображениями: 
Устройство печи не должно быть сложно. Печь должна 

быть проектирована такимъ образомъ, чтобы требовалось 
какъь можно меньше тески кирпича, значительно удорожаю- 
щей стоимость устройства и ремонта. Безъь сомнёшя, туть 
дЬло главнымъ образомъ зависить оть хормы печи: прямо- 
угольная печь требуеть тески меньше всего, угловая печь— 
больше, круглая—еще болфе. 



319 

Теплоемкость печи уменьшается.съ развицемъ нагрфва- 
тельной поверхности, т. е. чфмъ больше будетъ площадь на- 
грвательной поверхности, приходящаяся на каждутю единицу 
вфса кирпичной кладки, напримфръ, на Г пудь кирпича, тЪмъ 

менЪе теплоемкость печи. Поэтому, излишне большая нагрЪ- 

вательная поверхность, при данномъ объем печи, вредить 
правильности отоплешя помфщенй, уничтожая равном$р- 
ность температуры послфднихь и заставляя топить печь 
или болфе долгое время или большее число разъ въ сутки. 
Если въ проектируемой печи, всф поверхности дымоходовъ 
дЬлаются нагрфвательными, то для увеличеня запаса теп- 
лоты на время промежутка, между двумя послЪдовательными 
топками, необходимо придать стЪнкамъ дымоходовъ большую 
толщину, отчего понизится температура поверхности печи, 
соприкасающейся съ комнатнымъ воздухомъ, или уменьшится 
коэФФИШенть полезнаго дфйстЫя печи, да и нагрьваше по- 
слёдней будетъ требовать продолжительнаго времени. Если- 
же нежелательно увеличивать толщину стВнокъ дымоходовъ, 
чтобы имфть возможность топить печь болфе короткое время 
и притомъ не поступаясь величиной коэхФищента полезнаго 
дъйствя, то необходимо имБть внутри дымоходовъ или кир- 

пичную насадку, или стфики, не охлаждаюцщияся во время 
топки, а отдаюния свою теплоту лучеиспусканемъ и тепло- 
проводностью поверхностямъ нагрФва, но только во время 
промежутка между топками. Насадки, дьлающяся въ подъ- 
емномъ дымоходв, представляютъь то неудобство, что за- 
трудняють чистку печи, такъ какь’въ этомъ случа нельзя 
очистить иначе первый дымоходъ, какъ разобравъ насадку; 
между т5мъ послЬдняя быстро загрязняется сажей и осЪ- 
дающей на ея горизонтальныхь поверхностяхъ золой. При- 
томъ-же, если насадка не хорошо утверждена внизу, не 
тщательно сложена или сдфлана изъ кирпича нехорошаго 
качества, то быстро разрушается; если-же насадка придеть 
въ движеше, то это повлечеть за собою и разрушеше пе- 
рекрышки перваго дымохода, дфлающейся обыкновенно, 
по насадкЬ, потому-что разстояше между стнками канала, 
въ которомъ помфщена насадка, не даетъ возможности пе- 
рекрыть его инымъ образомъ, если не обращаться къ спе- 
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щальному заготовленио для этой иёли кирпичныхь плитъ 

большаго размЪра. 
Вслдстые сказаннаго, кирпичная насадка совершенно 

безопасна для печей, топящихся антрацитомъ и коксомъ, 

т. е. топливомъ, не содержащимъ въ себф летучихъ веще- 
ствъ и притомъ должна быть сдфлана тщательно и ‘изъ луч- 

шаго качества огнеупорнаго кирпича. 

Въ печахъ, назначенныхъ для топки сортами топлива, вы- 

дфляющими при горфыи продукты перегонки, насадку замф- 
няютъ сводиками изъ огнеупорнаго кирпича или двлаютъ 

Чер. 2191. 

перегородки съ промежутками, чтобы избъжать раздфлешя 
восходящаго дымохода на нёсколько отдЬльныхъ каналовъ, 
чер. 2100 (текстъ). 

Въ нисходящихь дымоходахьъ нётъ надобности дФлать на- 

садки или сводики, потому-что ихъ можно дфлить на нЪ- 
сколько параллельныхь каналовъ, причемъ стфнки между 
ними и будуть служить для увеличения теплоемкости печи, 
чер. 2101 (текстъ).- 

Ствнки восходящаго дымохода слфдуеть длать не менЪе, 

какъ въ 12 кирпича толщиною при топкВ дровами и не ме- 

нЪе-3/+ кирпича, а еще лучше въ Т кирпичъ, при топкё ми- 



неральнымъ топливомъ; при наружной облицовк печи из- 
разцами, указанную толщину можно уменьшить на 1!/з вершка. 

Опускные. дымоходы, въ зависимости отъ температуры, при- 
текающихъь къ нимъ продуктовъ горня, можно длать со 
стнками, толщиною отъ 1 кирпича до \/з кирпича и даже 

употреблять на кладку стЪнокъ клинкеръ, толщина котораго 
измняется отъ П/4 до 3/ вершка. СтЬнки ВЪ '/4 кирпича и 

изъ клинкера можно дфлать только въ томъ случаф, если 
дымоходы заключены въ Футляры изъ листоваго желфза; 
кромЪ того, стнка въ 1/; кирпича возможиа и при наружной 

облицовкВ дымоходовъ изразцами. Во всякомъ случаЪ, надо 
проектировать стфнки дымоходовъ такой толщины, чтобы 
температура наружныхъповерхностей печи, соприкасающихся 
съ комнатнымъ воздухомъ или вводимымъ снаружи, была не 
выше 100°, чтобы не пригорала органическая пыль, находя- 
шаяся въ`воздухЪ, всегда въ значительномъ количеств$. 

При устройствз между дымоходами камеръ, онЪ должны 
быть облицованы листовымъ жел$зомъ, чтобы въ случаЪ 
образовашя трещинъ въ кладкЪ стфнокъ, продукты горёшя 

не могли проникнуть въ отапливаемое помфщене. Впрочемъ, 
опасность проникновешя газовъ въ комнату угрожаеть и 
безъ появлешя трещинъ въ кладкь, такъ какъ по ‘пористо- 
сти кирпича, весьма возможно проникновене газовъ изъ 
дымоходовъ наружу, черезъ стфнки, если онф не облицо- 
ваны изразцами или листовымъ желфзомъ; но какъ изразцы 
занимають въ толщину много мЪста, то облицовка ими ка- 
меръ невозможна; къ тому-же и необходимость исправлешя 
такой облицовки, потребовала-бы непремфнную разборку 
всей печи. Хорошо сдланный, желфзный хутляръ въ ре- 

монтф не нуждается и обезпечиваеть отъ прониканя про- 
дуктовъ горфя внутрь камеры. 

Печь должна быть устраиваема такимъ образомъ, чтобы 
всь поверхности соприкосновеня съ воздухомъ были до- 
ступны для очистки отъ осфдающей на нихъ пыли. Поэтому, 
камеры слФдуетъ устраивать такъ, чтобы ихъ свободно. 
можно было прочищать черезъ отверст!я для входа или вы- 
хода воздуха. Это послфднее лучше, кромЪ рЪшетокъ, снаб- 

жать еще душниками, закрываемыми на лЬтнее время, чтобы 
21 



въ камерахъ не накапливалась ‘пыль. Если черезъ таме душ- 
ники нельзя произвести надлежащей прочистки, то въ стн- 
кахъ камеръ, ВыЫХОДЯЩиИХЬ внаружу печи, должны быть для 

этой цёли оставлены особыя отверстия, плотно закрываемыя 
дверцами. 

На основан сказаннаго ясно, что не должно дфлать ка- 

меръ съ извилинами и поворотами и неимфющихь поверх- 
ностей, выходящихь внаружу печи. 

Величина нагрвательной поверхности должна быть раз- 
считана по количеству теплоты, какое печь будетъ выдё- 
лять въ часъ, для поддержашя въ помфщени нормальной 
температуры въ самые холодные дни зимнихъ мЬсяцевъ. При 
этомъ надо принять во внимаше, чтобы полезное дЬйстве 
печи было не ниже 70%. Въ свою очередь, чрезмфрно вы- 
сокй коэфФищенть полезнаго дЪИствя представляеть дру- 
тую крайность, которой слфдуетъ избЪгать, такъ какь, если 
продукты горфыя будуть охлаждаться въ труб ниже 100', 
то произойдетъ` конденсащя паровъ на стнкахъ трубы, ко- 
торая отъ этого размокаетъ, или, что называется, прЪетъ, 
быстро приходя въ разрушеше. Поэтому, низшей темпера- 
турой, съ которой выпускаются продукты горфня въ дымо- 
вую трубу, слфдуетъ принять 150°, тогда, если въ трубЪ и 
произойдетъь еще н8которое ихъ охлажденше, все-же темпе- 
ратура не опустится ниже точки кипфня. Понятно, что это 
соображеше не относится до того случая, когда топливо 
не содержить въ себф водорода или гигроскопической воды 
въ значительномь количеств5. При разсчетв величины на- 

грвательныхъ поверхностей печи, слфдуетъ принимать, что 
поверхности, выходяцйя въ комнату, отдаютъ теплоту луче- 
испускашемъ и прикосновешемъ, а поверхности, обращен- 
НЫЯ ВЪ камеры, только прикосновешемъ. 

Отступка печей отьъ спльнъ. Не слФдуеть печи пристав- 
лять вплотную къ стЬнамъ, потому-что этимъ теряется зна- 
чительная часть нагрЪвательной поверхности, а нагрЪтая 
стБна будетъ проводить теплоту въ сосфднее помфщене; 

между тфмьъ, для комнаты, въ которой помфщается печь, 

стороны послфдней, приложенныя къ стёнЪ пропадуть не- 
производительно, а потому придется увеличивать разм5ры 



самой печи. Отступку оть стЪны слфдуетьъ дфлать не менфе 
пр вершк. ширины и, если можно, оставлять незакрытой 
съ боковъ, чтобы облегчить содержане поверхностей печи 

и соотвфтствующей ей части стБны въ чистотВ. Въ случа 
задфлки, съ боковъ, отступки между печью ‘и стфной, что 

имЪетъ смыслъ только въ эстетическомъ отношенм, необ- 
ходимо устроить внизу и вверху этой задфлки душники для 
циркуляши въ отступкБ комнатнаго воздуха. Чфмъ больше 
будуть размфры такихъ душниковъ, тфмъ лучше; во всякомъ 
случа, для самыхъ малыхъ прямоугольныхь печей, помф- 
щая отверсия съ обфихь сторонъ, каждое изъ нихъ должно 
быть не менфе 4/2 квадр. вершк., т. е. 3Х П/ вершк. 

Если отступка имЪетъь ширину 3 вершка, то лучше сдф- 
лаль душники въ 9 квадр. вершк., т.е. 3Х 3 вершк,, чтобы 
имзть возможность свобдно прочищать закрытыя изъ ком- 
‘наты поверхности печи и ствны. 

При угловыхъ печахъ, поверхности, обращенныя къ от- 
ступк еще больше, чфмъ при, прямоугольныхь, поэтому и 
душники слфдуетъ увеличивать до 15 квадр. вершк. каждый, 
т, е. 3Х5 вершк., дфлая отступку въ 3 вершка. Полезно 
и посрединз высоты печи ставить дверцы въ задфлкЬ от- 
ступки, чтобы сдфлать боле удобной прочистку поверхно- 
стей, обращенныхь къ послфдней. Весьма хорошо въ сани- 
тарномъ отношеши поверхность печи, обращенную къ от- 
ступкВ, одфвать желёзомъ, а поверхность стЪны за печью 
изразцами, которые`при деревянныхъ стЪнахъ могутъ зам$- 
нить, такъ называемую, холодную четверку, чтобы не до- 
пускать въ этихъ темныхъ, недоступныхъ для ремонта, про- 

странствахъ существовашя пористыхъ поверхностей, неудоб- 
ныхъ для поддержашя ихъ въ постоянной чистотВ. Въ твхъ 
случаяхъ, когда большая часть теплоты передается въ по- 

мфщеше черёзъ поверхности камеръ, можно и не двлать 

отступки, если наружная оболочка печи представляетъ со- 
бою только хутляръ или кожухъ, внутри котораго дымо- 
ходы расположены отдБлЛЬНыМи столбами, неприкасающи- 

‘мися къ наружной обдЬлкЪ печи. 

Надо только располагать душники такъ, чтобы черезъ 
нихь можно было произвести очистку всбхъ нагрЪватель- 

2» 
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ныхь поверхностей, заключеннныхъ въ камерф, а также и 
ствны, къ которой приставлена печь. Иногда, въ этомъ слу- 
чаЪ, даже углубляютъ дымоходы въ стЬну, устраивая для 
того въ послёдней нишу, но такое расположене неудобно, 
потому-что при немъ затрудняется прочистка поверхностей 
дымоходовъ и стфны. Выгода-же подобнаго устройства за- 
ключается въ уменьшени выставляющагося въ комнату 
объема печи. 

‚ Обдьлка снаружи поверхностей печей. Печи облицовы- 

ваются изразцами, заключаются въ Футляры изъ листоваго 
желфза или покрываются слоемъ штукатурки. Съ санитар- 
ной точки зрышя, поверхность печи будеть тфмъ лучше, 
чмъ она глаже и менфе пориста и потому, чфмъ менфе 
доступна для проникан!я пыли и болфе удобна для поддер- 
жаня ея въ чистот$. 

Въ этомъ отношени, какь изразчатыя, такъ и жельзныя 
поверхности удовлетворяютъ вышесказаннымъ требовашямъ, 
штукатурныя-же, будучи пористыми, шероховатыми — не- 
удовлетворительны. Разсматривая-же способы устройства 
печныхъ поверхностей, по отношенйо къ передачв ими те- 
плоты, приходится признать наименфе пригодными поверх- 
ности изразчатыя. При облицовкВ изразцами, ихъ румки за- 
полняются кирпичнымъ щебнемъ съ глиною, причемь по- 
слёдняя, при высыхани растрескивается, уменьшается въ 
объемЪ и образуетъь воздушныя прослойки, какъ извфстно, 
дурно проводяция теплоту, края-же изразца, выступающе 
изъ за румокъ, тмъ болЪе отдфлены отъ кирпичной поверх- 
ности печи слоемъ воздуха. Благодаря этому, особенно при 
большихъ полуторныхъ изразцахъ, нерЗдко можно на ощупь 
замфтить неравномфрное распредфленше температуры на по- 
верхности одного и того же изразца. 

Когда поверхность печи обдфлывается изразцами, то по- 
сльдне кладутъ одновременно съ кирпичемъ, причемъ свя- 
зываютъ ихь проволокою (печною) и скобками; для этого, 
черезъ отверстя, оставленныя въ румкь изразца, продф- 
вается штырь 4, чер. 2192—2103 (текстъ), изъ телеграхной 
проволоки, верхый конецъ котораго, для удержаня его на 
мфстЬ, долженъ быть предварительно загнуть; затфмъ из- 



каждаго ряда перевязываются печною проволокою & по низу 
и посрединз, причемъ она нятягивается закручиванемъ 
твоздя; наконець, румки соединяются между собою еще, 
такъ называемыми, скобками 6; поставленный такимъ обра- 
зомъ рядъ обдфлывается изнутри кирпичемъ. 

Необходимо наблюдать, чтобы облицовка печи ‘израз- 
цами велась весьма тщательно, иначе, благодаря тому, что 
изразцы соединяются между собою и со стфнками печи про- 
волокой, гвоздями и скобами, т.е. желфзными скрёплен1ями, 

неравномфрное разрушеше кирпича и жельза разрушаеть 
плотность соединешя ‘и расшатываеть оболочку, которая 
требуетъ ремонта, иначе являются между ‘изразцами щели, 
черезъ которыя комнатный воздухъ проникаетъ за облицовку 

с4. 8 ‚радрльзь 

Шер 2193 

и тогда всЪ выгоды гладкой и непористой поверхности из- 
разцовъ исчезаютъ. 

Штукатурка наружной поверхности печи, прилегая плотно 

кЪ кладкф стЪнокъ, лучше и болЪе равномфрно проводить 
теплоту; необходимо только помнить, что нельзя отштука- 

туривать печи известковымъ растворомъ, а непремзнно але- 

бастромъ. 
Для предотвращеня растрескиваня гипсовой штука- 

турки, отъ перехода гипса изъ гидрата въ ангидритъ, въ 

случаяхъ нагрЪваня поверхностей печи до высокой темпе- 
ратуры, Лукашевичь предлагаеть покрывать кирпичную 

поверхность слоемъ, толщиною въ \: вершка, состоящимъ 

ИЗЪ ГЛИНЫ И асбеста, а сверху еще слоемъ изъ смЗси бу- 

мажной папки съ глиной, разведенной на`кисломъ молок$ и 
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уже поверхъ этого намета штукатурить печь алебастромъ, 
При цённости, въ настоящее время асбеста, такая обмазка 

обходится довольно дорого, поэтому лучше проектировать 
стфнки печей такой толщины, чтобы температура ихъ на- 
ружныхъ поверхностей никогда не превосходила 100%, тогда. 
и штукатурка изъ чистаго алебастра, какъ показали опыты, 
не даетъ трещинъ и держится прекрасно, если только ра- 
бота была произведена тщательно. 

Обращаясь затВмъ къ облицовк печей листовымъ же- 
лЬзомъ, легко видфть, что, какъ въ санитарномъ отношени, 
такъ и въ смысл правильности передачи теплоты въ ота- 
пливаемое помфщеше, она представляется наиболфе цлесо- 
образной. 

Кром того, придавая большую прочность печи, желЁз- 
ная облицовка даетъ возможность дфлать стфики печи гдф 
надо даже изъ клинкера, чмъ достигается возможность под- 
держивать равномфрную температуру по всей поверхности 
нагрфва. Не слфдуеть только злоупотреблять этой возмож- 
ностью и дфлать стЬнки печи излишне тонкими, вслфдстве 
чего температура облицовки будетъ очень высока. Кром 
того, печники, при кладкф печей, нерфдко пользуясь проч- 
ностью, какую придаетъ желфзная обдфлка, ведутъ кладку 
крайне небрежно. Однако, оба послЪднихъ неудобства, пред- 
ставляя собою злоупотребленя, не уменьшаютъ достоинствъ 
облицовки печи листовымъ желфзомъ, которая, при правиль- 
номъ устройствф печи, одна только одинаково удовлетво- 
ряеть требованямъ, какъ санитарнымъ, такъ и относительно 
правильной передачи теплоты. 

Въ экономическомь отношенш, по дещевизнв устрой- 
ства, желЬзиая облицовка также занимаеть первое мФсто. 
Устройство печей съ камерами только и возможно при обли- 
цовкв послфднихь листовымъ желфзомъ. 

Отсутстые всякой непроницаемой обйьлки весьма опасно, 
потому что, черезъ образовавицяся трещины въ стЬнкахъ, 
отдфляющихь дымоходы оть камеръ, легко могутъ проник- 
нуть въ послёдыя продукты горёшя; изразцы занимають 
много мЬста и, благодаря указаннымь выше неудобствамъ 
ихъ соединешя съ кладкою, приходятъ въ движеше, причемъ 
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непроницаемость оболочки нарушается. УКелфзо, въ этомъ 
случа, представляеть единственный матераль, который 
даетъ хорошие результаты, т. е. прочность, непроницаемость 
и возможность содержашя поверхности камеръ въ надле- 
жащей чистотЪ. Слфдуетъ только обратить внимане иа то, 
что при облицовкё наружныхь поверхностей прямоуголь- 
ныхъ печей, вслЬдстые недостатка жесткости, желфзо от- 
стаеть оть стнокь и потому, для придачи большей жест- 
кости оболочкф, надо выбивать въ ней выступы и углубле- 
ня, каюе мы обыкновенно и видимъ на плоскихъ поверхно- 
стяхъ печей, заключенныхь въ желфзные Футляры. 

Лля предупреждения желфзныхь поверхностей отъ ржав- 
чины, ихъ покрываютъ краской на спиртовомъ лакф, камер- 
ныя-же поверхности можно дфлать изъ галванизированнаго 
желфза. 

Приток наружпао воздуха, при устройствть печей киф- 
пичныхь и’ полуметаллическихь. Въ случаЪ, если печь дф- 
лается съ притокомъ наружнаго воздуха, то камерныя по- 
верхности служатъ для нагрЪваыя его до комнатной темпе- 
ратуры и потому должны быть разсчитаны соотвфтственнымъ 
образомъ. Поверхиости-же, обращенныя въ помфщене, на- 
значаются для возмфщешя охлаждешя послфдняго, т. е. для 
его отопленя. Однако, не всегда представляется возможнымъ 
соблюсти, при проектировани печи, указанное здфсь отно- 
шене между поверхностями наружными и камерными, почему 
приходится часть послфднихь обращать для цфли отопленя; 
обратнаго случая представиться не можетъ, по крайней мёрь 
для жилыхъ помфщенй, такъ какь нельзя впускать въ нихъ 
наружный воздухъ, нагрфтый до температуры ниже ком- 
натной. 

Наружный воздухъ, впускаемый въ печную камеру, бе- 
рется снаружи, отверстемъ въ стЬнЪ здавя, на высот между 
балочнаго пространства, не ниже 11/2 до 2-хъ аршинъ отъ 
земли и проводится горизонтальнымъ каналомъ къ печи, гдЪ 
и входить въ камеру. Отверстие, черезъ которое атмосфер- 
ный воздухъ входить въ каналь, защищается навфсомъ или 
зонтомъ, оть попаданя внутрь канала дождя, и СЬткой, 
вставленной въ отверстие, оть проникавя въ. каналь птицъ, 



мышей и т. п. Каналъ проводится для нижняго этажа, поль 
поломъ помфщешя, для котораго онъ назначенъ, причемъ 
необходимо принять м5ры, чтобы проходяций внутри канала. 
холодный воздухъ не охлаждалъ пола, иначе комнатный воз- 
духъ, соприкасаясь съ послфднимъ и охлаждаясь, будетъ 
осаждать воду на его поверхности, если температура воз- 
духа опустится до точки росы. Наблюдались случаи появле- 
ня инея на поверхности чистаго пола, въ томь мфстЪ, глЬ 

ПОД НИМЪ проходитъ каналъ для наружнаго воздуха. Въ 

томъ случаЪ, когда каналъ проводится до печи, находящейся 
во второмъ или высшихъ этажахъ, приходится вестн его 
между чернымъ и чистымъ поломъ и тогда разм$ры попе- 
речнаго сфчешя канала не могуть быть значительны. Его 
приходится дБлать плоскимъ, около 2-хъ вершк. высотою и 
раздавать сколько надо въ ширину. Обыкновенно таюе ка- 
налы дфлаются изъ листоваго желфза, укладываются въ де- 
ревянный ящикъ и обертываются войлокомъ. Въ случаз 
охлаждешя потолка и кондеисащи на немъ пара изъ воздуха, 
штукатурка можеть размокать и отваливаться, для ‘преду- 
преждешя чего и должно быть произведено надлежащее 
изолироваше канала нетеплопроводными оболочками. 

Внутри канала долженъ быть устроенъ баранъ для регу- 
лировашя количества притекаюшаго въ комнату наружнаго 
воздуха. 

При впуск въ помфщеше наружнаго воздуха, необхо- 
димо устроить искусственное увлажеше послфдняго. Спо- 
собы устройства и разсчетъ его отдфльныхь частей будуть 
изложены въ статьЪ объ увлаженш вентилящоннаго воздуха. 

Кладка и обдьлка печей, большой и средней теплоемкости. 

Кладка печей должна быть произведена возможно тщательно, 
чтобы швы были тоне, иначе глина изъ нихъ выкраши- 
вается, а печь быстро приходить въ состояше, требующее 
ремонта. Для того, чтобы швы были тонюе, необходимо 
кирпичъ передъ положешемъ его въ дфло, класть въ ушатъ 
съ водой и держать тамъ до тЪхъ поръ, пока онъ не насы- 
тится водой, т.е. пока не перестанутъ выдфляться изъ подъ 
кирпича пузырьки воздуха. Тогда слой глины остается мяг- 
кимъ и при наложени верхняго кирпича, легко можеть быть 
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выжать изъ шва, двигая верхнй кирпичъ или ударяя по 
немъ молоткомъ. Шовъ при этомъ получится настолько тон- 
&й, насколько это зависить оть шероховатости соприкасаю- 
щихся поверхностей кирпичей. Если-же, при кладкЪ печи, 
употребляютъ кирпичи, не насыщенные водой, они при по- 
ложен!и ‘на’ слой глины, быстро вбирають изъ посльдней 
воду и глина дфлается сухой, а шовъ получается толстый, 
такъ какь сухую глину выжать изъ шва невозможно, ни 
ударами молоткомъ, ни притирашемъ кирпича. 

Необходимо также, чтобы соединене желфзныхъ листовъ, 
составляющихъ оболочку печи, было плотно. Для наружной 
облицовки печей употребляются двухъ-аршинные листы, в$- 
сомъ 1Зи Ц хунтовъ, которые соединяются въ одинъ, такъ 

называемый буракъ, высотою Т 

арш. по ширин$ желфзнаго листа, 
а 2-хъ аршинная длина идетъ по 
периметру печи. Такъ какъ обык- 
новенно одного листа по обводу 
печи на буракъ недостаточно, то 
соединяютъмежду собою нЪсколь- 
ко листовъ, причемъ соединеня 
производятся лежашимъ Фаль- 
цомъ; для соединешя же между 
собою бураковъ у верхняго края 
каждаго изъ нихъ выбивается Зер. 2194. 
выпуклый валикъ, причемъ верх- ` 
ни буракъ надфвается на нижнй и, упираясь краемъ въ 
валикъ, крфпко удерживается на немъ, чер. 2104 (тексть). 

Облицовка камеръ производится или гальванизирован- 
нымъ желфзомъ или обыкновеннымъ кровельнымъ. Коробъ 
для облицовки камеры дфлается подобно бураку, высотою 
Таршииъ, такъ какъ при большей высотЪ, было-бы неудобно 
производить кладку внутри его; для постановки-же одного 
короба на другой, поступаютъ такъ: со стороны, прилегаю- 
щей кь кладкЪ дымохода, приклепывается вдоль верхняго 
края короба полосовое желЬзо или полоса, вырфзанная изъ 
такого-же листоваго желъза. Нижнй край слфдующаго по 
высотЪ короба, вставляется въ промежутокъ между листомъ 



и приклепанной полосой и со стороны кладки обмазывается 
хорошо перемятой глиной. 

Изразчатую облицовку печей, вмфсто обыкновенно упо- 
требляемыхъ изразцевъ съ румками, можно производить по- 
средствомъ изразчатыхъ, т. е: поливныхъ снаружи плитокъ, 
безъ румокъ. Боковыя грани каждой плитки выдфлываются: 
одна съ выступомъ въ вид шпунта, другая съ углублешемъ 
въ вид паза; точно также выдфлываются верхняя и нижняя 
грани— одна со шпунтомъ, другая съ углублешемъ въ видь 
паза. КромЪ того, въ верхней и нижней граняхъ имЪются 
углублеюня для вставки проволочнаго гвоздя, половина кото- 
раго будетъ входить въ нижнюю плитку, а другая половина 
въ углублеше, выдФланное въ нижней грани верхней плитки, 

Чер. 2197. . 

Чер. 2196. 

такъ что, захвативь проволокой гвоздь, можно притянуть 
плитки къ кирпичной кладкЪ подобно тому, какъ это дБ- 
лается съ обыкновенными изразцами, чер. 2105 (текстъ). 

Прежде г. Собольщиковъ, а въ настоящее время, г. Сте- 

пановъ предложили облицовку печей, вмЪсто изразцовъ, про- 

изводить, употребляя прямо кирпичи съ поливными, съ одной 
стороны, поверхностями, зам5няющими изразцы. Однако, та- 
кого рода облицовка возможна только при услови, чтобы 
стнки печи состояли изъ двухъ рядовъ кирпича, съ над- 
лежащею перевязкою 1нвовъ, для чего необходимо дЬлать 
стЬнки, толщиною по крайней мЪрь въ 34 кирпича: наруж- 

ную облицовку въ Уз кирпича, толщиною, а внутреннюю въ 
и кирпича; иначе продукты горня могутъ попадать черезъ 
ивы изъ дымоходовъ въ отапливаемое помфщене. На чер. 
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2196—2197 (тексть) показаны образцы кладки дымохоловъ 
кирпичныхь печей. 

$ 195. Разочеть печей большой. и средней теплоемкости. (По 
Веденяпину). Для опредфлен:я размфровъ различныхъ частей 

печи, необходимо знать какое количество теплоты должна 
послдняя выдфлять каждый часъ въ отапливаемое помфще- 
ве. Выше были приведены н5которыя данныя для разсчета 
охлаждешя испытываемаго помщенемъ черезъ поверхности 
наружныхь стБнъ, оконъ, половъ, потолковъ и проч. Недо- 
стающя величины охлаждешя, въ случаЪ особой конструкши 
частей здашя или большей, чёмъ указанная тамъ, толщины 

стфны, можно всегда найти разсчетомъ передачи теплоты, по 
правиламъ, указаннымь тамъ-же. Данныя эти однако пока- 
зываютъ теплопередачу, при разниц температуръ въ 1°, 
между внутреннимъ и внфшнимъ воздухомъ, при разсчетЬ же 
охлаждения помфщенй, съ цфлью устройства прибора отопле- 
ня, сльдуетъ признать наибольшую разницу указанныхъ тем- 
пературъ, соотв$тствующую самой низкой температур$ на- 
ружнаго воздуха въ зимнее время, въ той м5стности, гд$ нахо- 
дится здане для отоплен!я помзщенй котораго проектируются 
приборы. ’Голько тогда можно быть увфреннымъ, что печь 
всегда исполнить свое назначение, если размьры ея разсчитаны 
для самаго невыгоднаго случая. Однако, если по метеороло- 
гическимь бюллетенямь находить для каждой мЪФстности 
циФхру, показывающую самую низкую температуру, встр%- 
чающутося въ зимнее. время, какъ-бы непродолжителенъ не 
быль такой морозъ, то можно впасть въ преувеличене и 
устроить печь излишне большою. Въ самомъ дфлф, иногда 
таюе наибольше морозы бываютъ весьма кратковременны, 
напримЪръ, не боле сутокъ, а то и н5сколько часовъ. По- 
добное кратковременное падеше температуры атмосфернаго 
воздуха не стоитъ принимать въ разсчетъ, такъ какъ внутрен-, 
я и наружныя стны, потолки и полы, при своемъ боль- 

шомъ объем, обладаютъь и значительной теплоемкостью, 
позволяющей не усиливать выдфлешя теплоты въ комнату, 
вмБстБ съ пониженемъ температуры наружнаго воздуха. 

Во время сильнаго мороза можно печь топить и два раза. 
въ сутки; въ остальное-же время топка печи большой тепло- 
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емкости должна производиться только одинъ разъ въ сутки. 
Чтобы температура отапливаемаго помфщешя была вполн5 
равномфрная, примемъ за самую низшую температуру, при 
которой топка печи должна производиться одинъ разъ въ 
сутки, такой наибольший для данной мФстности, морозъ, ко- 

торый продолжается не менфе двухъ сутокъ подрядъ; при- 

нявъ еще болфе продолжительный морозъ, за наибольший, 

мы тЬмъ самымъ уменьшили-бы теплоемкость печи. 
Назовемъ вышесказанную низшую температуру черезъ 

4%, а комнатную черезъ#. Площадь наружныхъ стЬнЪ, оконъ, 
половъ, потолковъ и проч. посл5довательно обозначимъ че- 
резъ: 8, бл, 5», 53 и т. д. Наконець, соотвётствующия вели- 
чины потери теплоты въ 1 часъ, черезь Т квадр. сажень 
этихъ поверхностей, на 1° разности температуръ, по обЪ 
стороны стфнокъ, черезъ р, 1, р» и т. д. Тогда наиболь- 

шая, принимаемая нами въ разсчеть потеря теплоты пом$- 
щенемъ въ одинъ часъ выразится черезъ: 

(ря м-р оз ра...) @—№) = И 
а суточная потеря теплоты помфщешемъ будеть =24 1%. 

Обращаясь затфмъ къ разсчету частей печи, прежде всего 

надо опредфлить наибольшее количество топлива, которое 
будеть сожигаться въ топливникь и за тфмъ, въ зависимости 
отъ найденаго числа, разсчитать размфры частей топливника. 

Обозначивъ нагрвательную способность топлива черезъ 
№, коэффищенты: совершенства горшя черезъ $, и полез- 
наго дЬйствя печи черезъ К, получимъ количество те- 

плоты, утилизируемое печью отъ каждаго хунта сгорьв- 
шаго топлива -=?.КЕ. 

Предположивъ, что печь топится въ течеше сутокъ и 
часовъ, тогда количество топлива, сожигаемаго въ течеше 
часа топки, выразится уравнешемъ: 

21. Ро 
я =9.К.Е.Р. 

гл Р число хунтовъ, сожигаемаго въ часъ топлива. Отсюда: 

24. То. 

РЕК 



333 

Обыкновенно в=2 до 3-хь часовъ, а зК==0,70 до 0,75, 

т. е. отъ 70 до 759%. 

Площадь рЫшетки нельзя разсчитывать по наибольшему 
количеству топлива ФР, сжигаемому въ 1 часъ, во время 
самой низкой температуры наружнаго воздуха =, потому 
что такую топку приходится производить въ р$Фдкихъ слу- 
чаяхъ, тогда какь обыкновенная средняя топка будеть соот- 
вЪтствовать средней температурЬ всего отопочиаго перюда 

и, при такой топкЪ, количество топлива, сгораюшаго на 
Г квадр. Фут р»шетки, будеть весьма небольшое. 

Напримфръ, для Петербурга можно принять & = — 18°, 
а средняя температура отопочнаго пергода, продолжающагося 
оть 1-го октября до 15-го апрЪля, выведенная изъ много- 
лЬтнихь наблюденй = й = —4,21°, а такъ какь Р опредф- 
лено по разности (& —#), то принявъ, что при темпера- 

тур$ = — 18°, на { квадр. Футь рЬшетки, сгораеть въ часъ 
20 хунтовъ дровъ, получимъ, что въ среднемъ, за весь ото- 

почный перодъ должно сгорать въ часъ на 1 квадр. Фут 

р»шетки 20. а 12,3 Фхунтовъ, т. е. почти въ 2 раза 

менфе, чфмъ то количество, какое принято къ разсчету для 
самой низкой температуры наружнаго воздуха. 

Поэтому, слфдуеть поступать такъ: 
= 

Взявъ отношеше —й 

величину т числа, данныя выше, представляюция собою 
норму количества топлива, ‘сгорающаго на 1 квадр. Фут 
рЬшетки въ часъ. Полученныя произведеня и дадутъ для 
данной м5стности количество топлива, по которому слфдуетъ 
разсчитывать площадь р»шетки, для принятой выше самой 
низкой температуры &- 

Напримфръ, для Петербурга. 

36 
22,21 

—т, помножить на полученную 

— 1,62 = т. 

Помножая на т числа, данныя выше, представляющия 
собою норму количества топлива, сгорающаго на 1 квадр. 
Фут р5Ьшетки, въ часъ получимъ новый рядъ чиселъ, ука- 

зывающй количество топлива, сгорающаго на 1 квадр. ФутВ 
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рёшетки, при наибольшей, принятой для разсчета топк] 
соотвфтствующей низшей температурЪ наружнаго воз- 

духа = — 18°. 
выёсто: получится; 

Дровъ крупно колотыхь .20 до 25 Фунт. оть 32—40 ®унт. 
› мелко колотыхь .30 „40 „ ; 4 5» 

Каменнаго угля .....Ю 15 › р на с 
Тора... 12 18 ь „ 199 ,„. 
Кокса ее не он: 20° э 24—32 › 

Тогда, при средней температур зимнихъ м5сяцевъ, ко- 
личество топлива, сжигаемое на 1 квадр. Фут рёшетки, 
будетъ нормальное, а при отклонешяхъь температуры на- 
ружнаго воздуха отъ средней, количество топлива будетъ 
соотвфтственно увеличиваться или уменьшаться. 

Обозначимъ черезъ М найденное количество топлива, 
сгорающаго на Т квадр. хутЪ рЬшетки, во время усиленной 
топки; получимъ площадь рЬшетки 

р ь = у = квадр. хут. 1. 

Назовемъ 4 объемъ воздуха, необходимый для горфшя 
1 хунта пзбраннаго топлива и выраженный въ кубических 
хутахъ; а— практичесюй коэоФищентъ, указываюшй во 
сколько разъ больше предполагается впускать воздуха въ 
топливникъ, сравнительно съ иеобходимымь, по разсчету, 
сдланному въ зависимости отъ элементарнаго состава топ- 
лива; тогда а./{ будетъ объемъ воздуха, впускаемый въ топ- 

ливникъ на 1 хунть сгораемаго топлива, а весь объемъ, 
входящаго въ Г.часъ въ топливникъ воздуха, будетъ равенъ: 

- @.Л.Р. 

Обыкновенно, а==1,5 до’2, величина же М можеть быть 
для нЪкоторыхъ сортовъ топлива взята изъ таблицы, пом$- 
щенной выше, для прочихъ должна быть разсчитана по эле- 
ментарному составу топлива. 

Скорость теченя воздуха, черезъ поддувальное отверсте, 
обозначимъ черезъ 7, она, обыкновенно, принимается въ 
предфлахъ оть 3-хъ до 4-хъ хуть’Въ секунду. 
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Поэтому, площадь подлувальнаго отверстя 1, опредф- 

лится: 
пА.Р. 

1 = бобр 
тДЬ 3600 есть число секундъ въ чась. 

Опредфлеше разм5ровъ колосниковъ, прозоровъ и вы. 
соты топливника, надъ слоемъ топлива, указано выше (при 
описани устройства топливниковъ). Что-же касается до вы- 
соты слоя топлива, то она опредфлится по вЪсу 1 куб. саж. 
или 1-го кубич. хута топлива, откуда находится объемъ, 
занимаемый однимъ Фхунтомъ и по количеству топлива, сго- 
рающаго за время наибольшей топки, т. е. Р. 

Обозначая черезъ 4 объемъ занимаемый Фунтомь дан- 
наго топлива, высота слоя топлива будетъ равна: 

®.Р. 
а.т. 

такъ какъ предполагается, что топливо закладывается въ 
топливникъ все сразу. 

Если разсчитывается топливникь Св!язева для дровъ, 
то длина передняго откоса назначается въ зависимости оть 
длины полфиъ, прибавляя къ послЬдней 2 вершка, а длина 
задняго откоса опредфлится раздфлешемъ объема заклады- 
ваемаго топлива на произведеше изъ длины полна на ши- 
рину топливника, которая, обыкновенно, дфлается отъ 5 до 

7 верш., смотря по величинЪ печи. 

При.топкЪ печей такими сортами топлива, которые го- 
рять безъ пламени или съ пламенемъ незначительной длины, 
ить надобности въ разсчеть сфчешя дымоходовъ и, обы- 

кновенно дають восходящему дымоходу такую площадь по- 
перечнаго с5чешя, чтобы-онъ, съ находящимся подъ нимъ 
топливникомъ, образовалъ, по наружной поверхности, одну 
призму или параллелипипедъ; при употреблен!и топлива, горя- 
щаго съ длиннымъ пламенемъ, распространяющимся на весь 
подъемный дымоходъ, не слфдуетъь послфднему ‘придавать 
излишне большого поперечнаго сфчешя, чтобы скорость тече- 
шя въ немъ газовъ не была менЪе 5 до 6-ти Футъ; иначе сажа 

будеть отлагаться въ большомъ количествЪ, такъ какь гор- 
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пе произойдеть менфе совершенное. Въ этомъ случа$, зная 
количество сгорающаго въ часъ топлива и найдя объемъ 
продуктовъ горзня, приведенный къ 0°, слЪдуеть привести 

его къ температур$ горфшя даннаго топлива и, выразивъ въ 
куб. вершкахъ, раздфлить на скорость = 35 вершк., помно- 

женную на 3600, т. е. 35Ж3600=126,000 вершковъ въ часъ. 
Частное даеть желаемую площадь поперечнаго сёченя 

перваго дымохода, выраженную въ квадр. вершкахъ. Въ слу- 
чаЪ, если внутри перваго дымохода дфлается насадка, то къ 
полученной площади поперечнаго сфчешя надо прибавить 
еще площадь, занимаемую насадкой, такь напримфръ, если 
насадка состоитъь изъ двухъ кирпичей, поставленныхъь на 
узкую ‘сторону, то придется. прибавить 2х6Х1,5=18 квадр. 
вершк. Это будетъ наибольшая величина площади попереч- 
наго сфчешя перваго дымохода, увеличивая которую, полу- 
чимъ коптящее пламя и обильный осадокь сажи. 

Если-же топливникъ имфеть площадь горизонтальнаго по- 
перечнаго сфчешя меньшую вышеполученной площади по- 
перечнаго `сфчешя перваго дымохода, то послёднюю можно 
дЬлать одинаковой съ топливникомъ, увеличивая скорость 
движешя газовъ въ восходящемъ дымоходф. Что касается 
до суммы площадей поперечнаго сфченя нисходящихъ дымо- 
ходовъ, то она зависить отъ величины нагрфвательной по- 
верхности, какая требуется въ каждомъ отдфльиомъ случа$- 

Слфдуетъ, впрочемъ, помнить, что не надо излишне уве- 
личивать площадь поверхности нагрфвггпечи, потомучто этимъ 
уменьшается ея теплоемкость. На основан опытовъ, можно 
сказать, что при топк$ одинъ разъ въ сутки, въ течени трехъ 
часовъ, съ промежуткомъ въ 21 часъ, на каждый кирпичъ, 
входяшиЙ въ кладку печи, должно приходиться, выдфляемой 
во время перерыва между двумя топками, теплоты не боле 
210—230. единиць теплоты, для печи большой теплоемкости 
и 180—210 единиць для печи средией теплоемкости, которая 

топится два раза въ сутки по 2 часа, съ промежутками по 
10 часовъ. Это соотвётствуетъ выдфленио въ Часъ каждымъ. 
кирпичемъ: въ первомъ случаф—10.до 11 единицъ теплоты, 

а во второмъ 18 до 20 единицъ. Напримфръ, печь, проекти- 
руемая для выдфлен!я въ часъ 6.000 единиць теплоты, если 



она топится одинъ разъ въ сутки, должна состоять изъ 600 
и не менфе 550 кирпичей, если-же топится два раза въ сутки— 

изъ 330 и не менфе какъ изъ 300 кирпичей. 

Для возможности проектированя печи остается еще 
найти ея нагрфвательную поверхность, величина которой за- 
висить отъ теплоемкости печи, т.е. будетъ ли она топиться 

одинъ или два раза въ сутки и оть облицовки печи—проек- 
тируется ли она изразчатая или въ желфзномь хутлярь, и, 
наконець, отъ конструкщи печи: чмъ больше развита ка- 
мерная поверхность, на счетъ уменьшеня‘наружной, выхо- 
дящей въ комнату, тБмъ менфе будетъ передавать теплоты, 
въ среднемъ, каждый квадратный Фхутъ всей поверхности 

печи; потому что стфнки камеры, окруженной дымоходами, 
лучеиспускаютъ, по направленно одна къ другой и, вслёд- 
стве этого, нагр5ваше воздуха, проходящаго по такой ка- 
мЪрЪ, происходить почти только однимъ прикосновешемъ 
его къ нагрфтымъ поверхностямъ, тогда какъ наружныя по- 
верхности печи нагрваютъ комнату.и лучеиспускашемъ. 

На основаши сказаннаго можно принять выдфлеше теп- 
лоты въ Т часъ, съ квадратнаго хута поверхности печи: 

Средней теплоемкости: 
Наружной, одётой желфз. . .80 до 100 един. тепл. 
Камерной, между дымоходами . 30 „ 40 „ я 

Большой теплоемкости: 

Наружной, одфтой желёз. . .50 до бо един. тепл. 

Камерной, между дымоходами . 20 „ 25 „ р 

При. облицовкБ изразцами: 

Наружной, одБтой желЪз. . .30 до 45 един. тепл. 

Камерной, между дымоходами . 12 „ 20 „ И 

Если наружная поверхность печи оштукатурена, то вы- 
дЬлеше теплоты можно считать одинаково, какь при обли- 
цовкБ желфзомъ. Камерныя поверхности печи, когда онв 

прилегаютъ къ камерЪ только съ одной стороны, выдфляють 
теплоты болфе, чфмъ въ томъ случаЪ, когда камера заклю- 

чена между двумя дымоходами, потому что въ этомъ случа 
нагрфвательная поверхность выдфляеть и лучистую теплоту 

22 



на нагрфваше противулежащей поверхности, не представ- 
ляющей собою нагрфвательной. При такомъ устройствВ ка- 

меры, можно количество выдфляемой камерной поверхностью 
теплоты, увеличить въ 1,5 раза, сравнительно съ числами, 
данными выше. Е 

Данныя здБсь числа ‘не представляютъ собою` высшихъ 
предёловъ и, въ нёкоторыхъ случаяхъ, могутъ быть увели- 
чены, что узнается изъ собственныхь наблюдешй каждаго, 
проектирующаго печь, надъ ея дйстыемъ; начинающему же 
лучще погрёшить въ сторону н$фкотораго преувеличеня 
объема печи, чЬмъ сдБлать послфднюю мене необходимой. 

Зная площади нагрфвательной поверхности печи, остается 
спроектировать хигуру и расположеше дымоходовъ. 

Когда печь спроектирована и величина камерныхъ на- 
грвательныхьъ поверхностей извфстна, слдуетъ опредфлить 

объемъ циркулирующаго въ часъ по камерамъ воздуха. 

Обозначивъ черезъ 4 количество теплоты, выдфляемой 
однимъ квадратнымъ Футомъ камерной нагрвательной по- 
верхности и черезъ 5'’— плошадь нагр5вательной поверхно- 
сти, обращенной въ камеру, выраженную въ квадратныхъ 
Футахъ, получимъ количество выдфляемой теплоты, идущей, 
на нагрьване циркулирующаго воздуха = 49.4 

Назовемь черезь У искомый объемъ проходящаго въ 
1 часъ по камерЪ воздуха при температурь 0°, выраженный 
въ кубическихь саженяхъ; в5съ одной кубической сажени 
воздуха, при 0? и нормальномъ давлеши = 30,767 Фунтамъ; 

теплоемкость воздуха=0,237; а потому, приводя вЪсъ 1 куб. 

сажени воздуха къ вЪсу воды, получимъ: 

р=0,237 Х 30,167 = 1,30 

Не слфдуетъ нагрвать комнатнаго воздуха выше, какъ 
до 40°—45°, а слБдовательно повышать его температуру 

оть 18° болБе, какъ на 22°—27°. 

Взявъ среднее число 25°, получимъ количество теплоты, 
пробрьтенкой воздухомъ въ камерЬ 

25Х1,30Ж7 



которое лолжно быть равно 45, поэтому 

25.7,30. Р7=45. 
95 

откуда = Е 

Нижше душники для входа Хомнатнаго воздуха въ камеру 

слфлуетъ разсчитывать на скорость 2 фута, потому-что при 

большей скорости, воздухъ будетъ вносить въ камеру много 

пыли съ пола, со стБнЪ и проч., а потому сумма отверстий 

душниковъ будетъ равна: 

Е 0.04764 7: квадр. хуть 

2,2301 7! квадр. вершк. 

Въ верхнихъ душникахь можно допустить большую. ско- 
рость въ 3—3,5 хуть, а потому сумма ихъ отверстй будетъ 
равна: 

при У= 
343 Ра аа) 

10,800 
=0,03176. 7? кв. хут.=1,4927 Уз кв. вершк. 

при У=3,50 Фут. 

=0,02722 Уз кв. Фут. = 1,2703 кв. вершк. 

Примьчаше. Въ означенныхъ выше хормулахъ: #—обозна- 
чаетъ комнатную температуру, съ которой воздухъ входить 
въ камеру печи; й — температуру, съ которой воздухъ вы- 
ходить изъ камеры печи въ комнату, т. е. отъ 40° до 45°. 

Разсчеть печей со впускомь наружнало воздуха. При впу- 
ск наружнаго воздуха, камеры назначаются обыкновенно 
для его нагрЬвашя до комнатной температуры. Гогда коли- 
чество теплоты \, для возмфщен!я охлажденя, выдБляетъ 
однф наружныя поверхности печи, а нагрёвательныя поверх- 
ности камеръ должны нагрфть впускаемый въ комнату объ- 
емъ воздуха \У, оть низшей теъпературы наружнаго воз- 
духа ®, до комнатной температуры +. 

Объемъ вводимаго въ помфщене воздуха задается обыкно- 
венно при температурЪ комнатной, а потому, приводя его 
къ 09, получимъ: 

22* 
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я т ЕЙ Количество теплоты, необходимое для его нагрфван!я 

= 0,237 . 30,767 &— 7 =. 

Поэтому всь части топливника должны разсчитываться по 
данной сумм теплоты И” -|- И, а нагрфвательныя поверх- 

ности печи: наружная, по количеству теплоты И”, а камер. 
ная—по И”. Во всемъ остальномъ, разсчетъ будетъ одина- 
ковъ съ вышеуказаннымъ. 

Такь какь, въ каждомъ частномъ случаЪ, соотношеше 
между величинами поверхностей и наружной и камерной 

зависить отъ охлаждешя помфщешя и оть потребности 
послёдняго въ вентилящи, то иногда трудно скомбинировать 
конструкцию печи такимъ образомъ, чтобы, при необходимой 
величин$ наружной поверхности печи, камерныя нагрфва- 
тельныя поверхности получились потребной площади и на- 
оборотъ. Часто камерныя поверхности получаются большей 
плошади, чмъ требуются и при уменьшеши ея, наружная 
поверхность, также уменьшившись, сдБлается недостаточной 
для отоплешя помфщешя. Въ этомъ случаф, можно, для со- 
грЬвашя помфщешя, или отдФлить часть камеры съ поверх- 
ностью, необходимой для выдфлешя теплоты, недостающей 
вслфдств!е недостаточности наружныхъ поверхностей или на- 
грфвать внфшы!й воздухъ, до температуры выше комнатной. 
Тогда, вошедший въ комнату внышнй воздухъ, охладившись 

до комнатной температуры, отдаетъ столько теплоты; сколько 
ея необходимо добавить кь выдфляемой наружной поверх- 
ности печи. 

Разсчеть при этомь ведется такимъ образомъ: назовемъ 
черезь И/’— количество теплоты, недостающее для отопле- 
я помфщешя, т. е. что наружная поверхность печи выд$- 
ляетъ только И/’— И/', единиць теплоты въ чась, такь что 

необходимо добавить И’ единиць теплоты излишнимъ на- 
грЪвашемъ внфшиняго воздуха, впускаемаго въ помфщене. 
Объемъ этого послфдняго, приведенный къ 0°, какь мы уже 
знаемъ, равенъ: 

ут 
Зтра (—№) 

7 куб триб. саж. 
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Поэтому на каждую кубическую сажень впускаемаго воз- 

духа, надо добавить теплоты > (Т--а0 единицъ. 

Намъ уже извстно, что для нагрфваня одной куб. саж. 

воздуха, при 0°, необходимо 7,3 едининь теплоты, сл$дова- 

тельно вн-шый воздухъ придется нагрфть выше комнатной 

температуры на 
@-а) та 
7,30. 

Количество теплоты, которое потребуется выдфлить камер- 
ными нагрфвательными поверхностями, равное 7’ -|- 7%, 
можетъ быть, на основани предъидущаго, представлено въ 
ВИД: 

=&°. 

тоне та в). 
Не слдуеть однако излишне увеличивать камерныя нагрЪ- 

вательныя поверхности, уменьшая наружныя, иначе придется 
подогрЪвать вн-шн!Й воздухъ до очень высокой температуры, 
такъ какъ, черезъ печныя камеры, вообще затруднительно 
производить впускъ наружнаго воздуха въ значительныхь 
количествахъ. Кром того, при отоплеши наружными по- 
верхностями печи, теплота распредфляется по комнат боле 
равномфрно, потому-что при отопленши одними камерными 
поверхностями, температура у пола комнаты будетъ значи- 
тельно ниже, чфмъ у потолка, куда направится весь теплый 
воздухъ, нагрётый въ камерахъ, тогда какъ наружныя по- 
верхности нагрфвають лучеиспусканемъ и нижнй части ком- 
натъ. Наконець, какъ видно изъ предъидущаго, наружныя 
поверхности печи выдфляють теплоты боле чфмъ камерныя. 

$ 196. Тилы разнато рода комнаткыхь печей, большей и средкей 
теплоемкости. Печи руссмя. Первообразомъ русской печи сл$- 
дуетъ считать русскую курную (безъ трубы) печь. Она со- 
стояла изъ сбитой изъ глины горизонтальной коробки, съ 
отверстемъ (очелкомъ) съ передней стороны, для наклады- 
ваня дровъ, притока воздуха и для выхода дыма въ избу. 
На подъ, или нижнюю горизонтальную поверхность коробки, 
возвышенной надъ поломъ избы (около Г\/» аршина), клали 

дрова и когда они разгорались, въ очелокъ ставили горшки 



но. 

и корчаги съ приготовляемой пищей, на которые ‘непосрел- 
ственно дЪйствовало пламя. Оставииеся отъ сгорфвшаго топ- 

лива утли выгребали изъ печи на шестокь или загребали 
въ углублеше въ подБ печи, называвшееся загнетой. На на- 
грЬвнийся (но не раскаленный) и выметенный - подъ сажали 

хлЬбъ и закрывали очелокъ заслонкой. 
Во время топки печи, дымъ, выходивший въ избу, нагрф- 

валь въ ней воздухъ и все, кьчему онъ прикасался и если, 
опустясь низко, начиналь безпокоить живущихъ, то его вы- 
пускали въ волоковое окно, т. е. въ отверст!е въ стфнЪ, у 
потолка. Въ то же время отпирали немного дверь для впуска 
атмосфернаго воздуха, занимавшаго нижнюю часть избы и 
вытфснявшаго дымъ въ волоковое окно. 

Изготовляя пищу, нагрЪвая избу, просушивая хлфбъ въ 
зернахъ, мокрое платье и проч., и, наконець, служа теплымъ 
ложемъ для старыхъ и больныхъ членовъ семьи, курная печь 
замфняла для крестьянъ, очагь, пекарную, сушильную и ком- 
натную нагрЪвательную печи. Но, при всьхъ этихъ выгодахъ, 
курныя печи были неприятны и вредны для здоровья, осо- 
бенно для глазъ, при наполнени всей избы дымомъ. Всл6д- 
стые чего, съ улучшенемъ быта сельскаго народонаселеня, 
курная печь постепенно преобразовалась въ современную 
русскую печь, представляющую самый общеупотребительный 
способъ устройства нагрфвательныхъ приборовъ, не только 
въ избахъ крестьянъ, но и въ городскихъ жилыхъ помЪще- 
няхь рабочаго класса. 

На. чер. 1951—1953 (атласъ) показаны планъ и два раз- 

рЬза самой обыкновенной русской печи. Она состоитъ изъ 

горнила с, возвышеннаго надъ поломъ комнаты до 11 верш- 

ковъ; внизу горнила находится пространство $—подщестокъ, 
закрытое сводомъ а, на которомъ основанъ подъ горнила, 
состоящ изъ горизонтальнаго ряда подоваго кирпича. Гор- 
нило с ограждено стфнками и покрыто сводомъ; въ лицевой 
его стЪнкВ находится устье т, высотою въ 8, а шириною 
И верш. Предъ устьемъ расположень шестокъ |, надь ко- 
торымь устраивается хайло #, для принятя дыма, проходя- 
шаго прямо въ трубу или, прежде, въ оборотъ $; здЪсь же 
помфщена выошка &. Площадь внутренняго сёчешя печи 
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равна не менфе 2-хъ квадр. аршинъ. Эта печь устраивается 
для приготовлешя кушанья, для печешя хльба и вмЪстЬ съ 
тмьъ служить для нагрЬвашя пространства, въ которомъ 
она помфщена. Отверсте горнила, по окончани топки, за- 
крывають желфзною заслонкою; тогда теплота передается 
окружающему воздуху посредствомъ значительной массы 
прибора. Печь эта, не имфя оборотовъ, требуетъ гораздо 
больше топлива, сравнительно ‘съ другими приборами. 

Чер. 1954—1958 (атласъ) представляютъ устройство рус- 

ской печи съ оборотами. 
Чер. 1955 (атласъ) представляеть планъ печи, длиною 21/5 

аршина, шириною 2 аршина. Здьсь а — шестокъ; $ — устье 

топки; с—горнило, 4 — дымовая труба. 
На чер. 1956 (атласъ) показанъ разрзъ печи, плоскостью 

АВ. ЗдЪсь К означаетъ послЪдЫй дымовой оборотъ, выхо- 
дяший въ дымовую трубу черезъ выошку т и задвижку п. 

На чер. 1958 (атласъ) показанъ планъ верхней части, печи, 
съ 5 дымовыми оборотами. 

Чер. 1954 (атласъ) представляеть разрЪзъ печи, плоскостью 
СО. Здьсь е—хайло, которымъ дымъ входить изъ горнила 
въ первый оборотъ. 

На чер. 1957 (атласъ) показанъ разрфЗъ печи, плоскостью, 

ЕЕ. ЗдЬсь показанъ выходъ дыма изъ шестка въ отверст!е 
о, при закрытой выюшкб хе. 

При топкЪ печи зимою, для нагрваня избы, открывають 
выюшку т и задвижку в въ дымовой трубЪ. Тогда дымъ, 
входя въ первый обороть е, пробЪгаетъ по всфмъ оборотамъ 
и, нагрвъ ихъ, выходить въ общую трубу а. По истопкЪ 

печи, закрывъ плотно устье заслонкою и также выошку и, 
удерживаютъ такимъ образомъ всю теплоту въ печи и въ 
ея оборотахъ. 

ПослЬ того, для варешя пищи можно разложить особый 
огонь на шесткБ. Дымъ оть этого огня будеть свободно 
выходить поверхъ закрытой печной выошки т, въ трубу 4, 

акъ видно на чер. 1055 и 1057 (атласъ). По окончании варки, 
уголья сгребаются въ печь и верхняя часть трубы закрывается 
задвижкою п. Льтомъ, когда печь не должна нагрвать ком- 
наты, закрывають вьюшку чи; Въ этомь случаВ, лымъ изъ 
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горнила обратится къ устью Ь и, какъ въ обыкновенныхь 
печахъ, пойдеть`черезъь шестокь въ дымовую трубу. 

На чер. 1956 (атласъ) видны дверцы р, для выгребашя 
сажи; кром того, если труба значительно остынетъ, то, от- 
воривъ дверцы р, можно дать тягу дыму по трубЪ, стрем- 
лешемъ комнатнаго воздуха. Та же цфль будетъ достигнута, 
если зажечь щепки въ дверцахъ р. 

Описанная выше печь удобна для нагрфвашя простыхъ 
избъ, гдЪ, кромБ прибора, служащаго для варки, нёть осо- 

беннаго прибора для нагрьваня избы. 
Устройство такихъ-же печей примфняется для отопленя 

помфщенй рабочихь и сторожей, въ казармахъ ихъ, устра- 
иваемыхь на станщяхь и вдоль лийй желфзныхъ дорогъ. 

Въ посльднее время, для той-же цёли; въ желзнодорож- 
ныхъ казармахъ сторожей и рабочихъ, стали примфнять рус- 
свя печи, боле усовершенствованныя, а именно, какъ пока- 
зано на чер. 2198—2212 (текстъ) глухой шестокъ ихъ, стали 
замфнять небольшими плитами о 2-хъ конфоркахъ, иагрЪвае- 
мыми при помощи особыхъ топливниковъ съ рёшеткою и 
поддуваломъ. 

Подробности устройства и размфръ печей, выраженные 
въ саженяхьъ, ясны изъ чертежей, причемъ въ нихъ озна- 
чены, подъ литерами: 

А. — подпольный песокъ. 
6. — битый кирпичъ. 
В. — дымопроводы. 
Г. — жельзная на рамЪ заслонка. 

Д. — плита о 2-хъ конфоркахъ. 
Е. — дверцы для чистки трубъ. 
Ж.— дверцы для закрывашя и открывашя трубъ. 
3. — дверцы топочныя. 
И. — колосники рышетки. 
Л. — выошки. 
М. — труба для вентилящи подполья. 
Руссюя печи, обыкновенно, кладутся изъ кирпича, въ про- 

стыхь избахъ обмазываются глиною и обфливаются, въ болфе 
чистыхь помфшеняхъ—оштукатуриваются алебастромъ или 
облицовываются желЬзомъ, а иногда изразцами. 
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Голландевя печи. По сохранившимся, до настоящаго вре- 
мени совремеинымъ описашямъ многихъ иностранцевъ, по- 
същавшихъ Россйо, оказывается; что до ХУП столь я жи- 
лиша нашихь горожанъ и даже бояръ, не только въ горо- 
дахъ, но и въ самой столицф, походили на крестьянсмя 
избы, покрывались соломою, стекла въ окнахъ замфнялись 

Разрьзъ «= 

Разртьзъ. з- 
Разрьзъ. ы 

Чер. 2198. Чер. 2200. Чер. 2202, 

Разргьзъ. #5 

Разрьзъ.2 Разрьзъ 4. 
| 

Чер. 2201. 

слюдою, пузыремъ и холстиной, пропитанной масломъ, а печи 
были безъ трубъ—курныя. 

Въ началь ХУП столЬя, иностранные путешественники 
въ своихь мемуарахь упоминають о нашихъ глиняныхъ и 
ценинныхь изразчатыхь печахъ съ прилфпами, т. е. съ кар- 
низами и украшешями. Согласно „историческому обзору 
ФинИФТЯнаго и цениннаго дла въ Росси, И. ЗабЪлина, 



346 

1853 г.“ развите искусства приготовлевя эмальированной 
глины относится къ началу ХУ вЪка. Ценинными изразцами 
назывались изразцы, у которыхъ.Фонъ или земля покрывались 

преимущественно зеленою или синею ценииною поливкою. 

Главнымъ мстомь производства этихъ издьл была Москва, 
въ части которой, называемой до настоящаго времени гон- 

Разрьзъ. < 

Чер. зоб, 
Разрьзъ.у 

Чер. 2207. Чер. 2208. 

чарной, были устроены гончарные заводы. на которыхъ вы- 
работывались ценинныя и муразленныя издфлмя. 

Первымъ изъ мастеровъ ценинныхъ изразцовъ, по ЗабЪ- 
лину, быль Мартынъ Васильевъ, работавиий въ Москв® 
съ 1616 и 1625 г. 

Устройство печей болфе состоятельныхъ городскихъ обы- 
вателей того времени походило на устройство обыкновен- 
ныхь, такъ называемыхь русскихъ печей, съ тою разницею, 
что подъ ихь отстояль оть пола комнаты на 1 аршинъ и 
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топочное отверсте было меньшихъ разм5ровъ. Изъ задней 
части топки дымъ проходиль между двумя сводами и выхо- 
диль въ отверсте въ боковой. стЪнкЬ печи. Надъ нимь 
устраивалась пирамидальная труба, какъ надъ кузнечнымъ 
горномъ, основанная на стВнахъ сЪней или коридора; туша- 
же печей выдавалась въ нагрфваемыя комнаты, въ которыя 
никакь не могъ проникать дымъ, такъ какъ выходь его и 

Разрьзъ 1. Разрьзъ. п 

Чер. 2200. Чер. 2210. , 

Разрьэъ. И. 

Чер. 2211. Чер. 2212. 

топочное отверстйе находились подъ колпакомъ трубы въ 
„съняхъ. По прогор5ви головешекъ, устье топки и отверспе 
для выхода дыма въ трубу, закрывали заслонками. 

Петръ Велиюй, вводя въ Россо преобразованя, въ то же 

время обратиль свое внимаше, между прочимъ, и на тех- 
ническую ‘строительную` часть, вообще стоявшую тогда 
у насъ на весьма низкомъ уровнЪ. Въ числ иностранныхь 
мастеровъ были приглашены въ С.-Петербургъ и голланд- 
све печники, которые складывали кирпичныя печи съ обли- 



цовкою ихъ изразцами, по образцу, замфченныхь Петромъ 
во время пребывамя его въ Голланди. Поэтому онЪ и были 
названы голландскими печами. Такое назваше сохраняется 
за ними и по настоящее время и даеть поняе объ ‘извф- 
стномъ типф общеупотребляемыхь у насъ нагрфвательныхь 
приборовъ, кирпично изразчатой конструкши. Въ первое 
время посл царствовашя Петра Великаго, голландсыя печи 
устраивались только въ домахъ знатныхъ вельможъ и, только 
со второй половины прошлаго столфя, онЪ мало по малу 
стали входить во всеобщее употреблеше въ С.-Петербург 
и въ МосквЪ и, наконецъ, распространились по всей Росси. 
Впослёдстви, когда у насъ образовались свои артели печни- 
ковъ, голландсмя печи составляли почти единственный спо- 
собъ отоплешя нашихъ жилыхъ помъшенй. 

При императриць АннЪ ТоановнЪ, устраивали ихъ съ го- 

ризонтальными оборотами (винтовъ), помфщаемыми надь 
топкою. Вмфсто глиняныхъ начали употреблять чугунныя 
вьюшки, которыя закрывались на чердак. 

Въ царствоваше Екатерины И вошли въ употреблеше 
печи съ вертикальными дымовыми оборотами (колодцами), 
длиною оть 11 до 24 аршинъ, иногда проходившими во вто- 
рой этажь. 

На чер. 1954—т10бт (атласъ) представленъ типъ обыкно- 

венной голландской печи, примфняемый почти повсемЪстно, 
въ Росси, по настоящее время. Подъ этой печи возвышается 
надь основашемь на б вершк. и устраивается на отдфль- 
ныхъ стЬнкахь а, называемыхъ шанцами, между которыми 
оставляютъ промежутки. Подъ состоить изъ двухъь рядовъ 
кирпичей или изъ чугунной плиты. Стфнки топливника печи, 

толщиною въ У» кирпича снаружи одфты изразцами; но 
если печь не облицована изразцами, то толщину стФнокь 

дЬлаютъ въ 3/+ кирпича. Верхняя часть топливника покры- 
вается сводомъ, толщиною въ \ кирпича. Если топливникъ 
значительно уже ширины печи, то его ограждаютъ стЗиками 

въ которыхъ продфлываются отверстя (прогары) для того, 
чтобы теплый воздухъ проникаль до внфшнихь стЬнокь 
печи. 

Иногда продолжають дымовые обороты ‘внизъ, въ про- 
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межутокь между стЬнками топливника и стЪнами печи, чер. 
1907—1974 (атласъ?. 

Вньшняя стфнка печи, выше горнила, имзетъ толщину 

изразцевъ, кь которымъ прибавляется еще \/+ кирпича; но 
если печь безъ изразцовъ, то толщина ея въ '/з кирпича. 

Обороты дФлаютъ или вертикальные—колодцами, чер. 1975 
(атласъ) или горизонтальные — винтомъ, чер. 1967—1971 

{атласъ); каналы раздфляются стфнками въ \. кирпича. Въ 

верхнихъ частяхъ печь перекрывается двумя или тремя ря- 
дами кирпичей плашмя, на разстояни не менфе 8 вершковъ 
отъ деревяннаго потолка. Система обращеня дыма пока- 
зана на чертежахъ. 

На чер. 1975—1978 (атласъ) представлена угловая гол- 

ландская печь. 
На чер. 1979—1980 (атласъ) показана голландская печь 

съ насадкою булыжника. Насадка эта позволяетъ задержать 
дымовой теплородъ, не дЪлая въ печи много оборотовъ.- 

Указанные выше типы голландскихъ печей предназнача- 
лись для топки преимущественно дровами. | 

Состоя изъ кирпичной кладки съ внутреннимь располо- 
жешемъ топливника и дымооборотныхъ каналовъ и не за- 
ключая въ себЪ никакихъ нагрфваемыхъ металлическихь ча- 
стей, подверженныхь дЬйствио жара, голландская печь пред- 
ставляетъ собою типъ нагрфвательнаго прибора, произво- 
дящаго здоровое отоплене жилыхъ помфщенй. Такое ги- 
г1еническое свойство ея заключается въ совершенной неиз- 
мВняемости и въ полной безвредности самого матер!ала 
при его нагрфвани; затфмъ въ его теплоемкости, при ко- 
торой кирпичная масса имфетъ способность поглошать 
значительный запасъ тепла, расходуемый впослдстви для 
нагрьваня отапливаемаго помфщеня; далфе, въ значитель- 
ной площади наружной поверхности, нагр5вающейся до ум$- 

ренной температуры и сообщающей комнатному воздуху 
ровную и прятную теплоту: и, наконець, въ постоянной 
опрятности нагрфвательныхъ’ стфнокъ, облицованныхъ полив- 
ными изразцами, къ которымъ не пристаетъ пыль и отъ ко- 
торыхъ нагрфваемый воздухъ не принимаеть никакого запаха. 

Ко всему этому слБдуеть прибавить, что, во время топки 
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печи, чрезъ топливникъ проходить въ дымовую трубу зна- 
чительная масса комнатнаго воздуха, чфмъ и обусловли- 
вается его энергическое возобновлеше. ПослЬднее, впрочемъ, 
продолжается, хотя и въ слабой степени и по закрыти 
топки и дымовой трубы, черезъ неизбжныя и незам5тныя 
неплотности затвора. 

Благодаря весьма несложной конструкщи голландскихъ 
печей, кладка ихъ производится нашими печниками изъ про- 
стыхь и, большею часто, неграмотныхъ крестьянъ, безъ 
всякихь научныхь свфдЬНШ, по одному навыку, точно также 
какъ она дфлалась у насъ въ С.-Петербург, первоначально; 
голландцами въ т еще времена, когда дрова, получавиияся 
изъ богатыхъ лЬсами Петербургскихь окрестностей, почти 
ничего не стоили; потому и нельзя ожидать оть такого на- 
грЪвательнаго прибора особеннаго совершенства относи- 
тельно экономии и, дБйствительно, обладая описанными выше 
качествами, приборъ этотъ потребляетъ несоразмфрно много 
топлива, которое по своей дороговизн$ въ настоящее время 
становится не для всьхъ доступнымъ. 

Смотря по большей или меньшей тщательности устрой- 
ства, въ зависимости отъ степени опытности рабочихъ, по- 
лезное нагрЬвательное дЬйстве голландской печи можеть 
измфняться отъ 20% до 40% полнаго нагрфвательнаго дЪй- 

ствя топлива. Съ развитемъ каменноугольной промышыен- 
ности, въ южной части Росси, голландскя печи стали так- 
же примфнять и для минеральнаго топлива. Затфмъ анали- 
зируя подробно устройство‘голландскихъ печей, послф тща- 
тельныхъ изслфдованй, пришли къ убЪжденио, что онё 
представляють нижеслфдуюция недостатки: 

Г) Топливникъ очень великъ и горне въ немъ происхо- 
дить быстрое, несовершенное, по неравномфриости притока 
воздуха къ горящему топливу. Регулироваше количества 
притекающаго въ топливникь воздуха невозможно и, обык- 
новенно, объемъ воздуха, прошедшаго въ печь, превосхо- 
дитъ въ 10 до 15 разъ дЬИиствительно необходимый для го- 

рьшя топлива. Поэтому, хотя коэфФищенть совершенства 
горЪня и достигаеть до 90% и даже 92%, но потеря че- 
резъ дымовую трубу очень велика. 
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2). Горизонтальный сплошной подъ не даетъ хорошо пе- 
регорфть топливу и остаются куски дерева, называемыя го- 
ловешками, которыя обыкновенно сгребають кочергой въ 
одну кучу съ углями и оставляють до полнаго сгораня. За 
это время, черезъ печь пройдетъ значительное количество 
воздуха, который, нагрЪваясь, насчетъ стфнокь топливника 

и дымоходовъ, охлаждаетъ печь. Если же закрыть трубу 
ранфе полнаго перегоран1я углей, то такь какь процессъ 
горфшя будетъь еще продолжаться, въ комнату проникйутъ 
продукты горЪны, а въ томъ числ и окись углерода, что 
обыкновенно называется угаромъ. 

3) Дымовые каналы очень длинны (въ печи о 8-ми обо- 
ротахь—24 аршина и болфе) продукты горн дьлаютъ на 
своемъ пути, внутри ихъ, много поворотовъ, а потому со- 
противлешя движению газовъ весьма значитёльны. Для пре- 
одолЬШя этихъ сопротивленй и получешя надлежащей ско- 
рости течешя продуктовъ горя, необходимо выпускать 
послёдшя въ трубу съ высокой температурой, чЪмъ увели- 
чивается потеря черезъ дымовую трубу, иначе печь можеть 
Дымить. 

4) При значительной длин$ дымоходовь, поверхность на- 
грфва все-таки мала, составляя отъ /з до 3/ всей поверх- 
ности дымовыхъ каналовъ. Поэтому печи получають боль- 
шой объемъ, занимающ много мёста въ комнат. 

5) Одинаковая толщина всЪхъ наружныхъ стЪнокъ дымо- 
ходовъ, не смотря на то, что дымъ постепенно охлаждается 
по мЬрЪ своего прохожденя по послЪднимъ, обусловливаетъ 
неравномфрность температуры наружной поверхности печи. 

Изъ сказаннаго видно, что несмотря на небольшую стои- 

мость ихъ первоначальнаго устройства, печи эти невыгодны 
въ экономическомь отношени, какъ какь полезное ихъ дЪй- 

стве не превосходить 35%, не столько по несовершенству 
горны, какъ по недостаточной утилизащи добытой горф- 
шемъ теплоты. 

Благодаря большому объему внутреннихъ стнокъ,. отд$- 
ляющихь дымоходы другъ оть друга, голландская печь обла- 
даетъ весьма большой теплоемкостью, но за то стЪнки эти 

во время топки печи, соприкасаясь съ обфихъ сторонъ съ 



горячими газами, быстро нагрфваются до температуры близ- 
кой. къ той, какую имфютъ проходянше продукты горъшя и 

затьмъь перестають воспринимать отъ этихъ послёднихь 
теплоту, а какъ горьше ничфмь не регулируется, то коли- 
чество теплоты, заключающееся въ проходящихъ по дымо- 
вымъ оборотамъ продуктахъ горфшя, остается то же, по- 
этому температура входящаго въ трубу дыма повышается, 
а слфдовательно и потеря черезъ дымовую трубу возрастаетъ. 

Въ санитарномъ отношен!и, весьма опасна возможность 
угара, особенно, если дымъ пущенъ во вышку. Углублеше 
сзади стЪики, надъ карнизомъ печи, имъющее видъ ящика, 
крайне вредно, такъ какъ тамъ скопляется пыль, невидимая 
снизу. Стнки эти мьшають очисткЬ перекрышки печи, а 
въ казармахъ и другихъ артельныхъ помфщеняхъ, на печку 
бросаютъ разныя негодныя вещи, окурки папиросъ, тряпки 
н т. п. Пыль съ перекрышки, при топкЪ печи, разносится, 
вмЪстЬ съ восходящимь токомъ воздуха, по помфщенио и 
вдыхается людьми. 

На чер. 1981—1984 (атласъ) представлена печь, предло- 
жекная, въ 1820 году, Уттермаркомъ; она имфеть цилиндри- 

ческую Форму и заключена въ хутляръ изъ листоваго жел$за. 
Топливникъ занимаетъ все поперечное сёчеше печи, снаб- 
женъ топочными дверцами, иметь глухой подъ и перекрыть 
вмсто свода чугунной плитой, въ которой остается отвер- 
сте для входа продуктовъ горфшя въ первый дымоходъ. 
Надъ плитой, по окружности печи, продфлываются отверстя, 
черезъ которыя комнатный воздухъ можеть входить въ про- 
странство, остающееся между плитой и выше лежащими 
дымоходами. Изъ этого пространства, воздухъ поднимается 
въ желфзный круглый канальъ, установленный по оси печи и 

вверху выходить снова въ комнату. Дымоходы расположены 
кругомъ вертикальнаго желФзнаго канала и въ горизонталь- 
номъ сфчени имЪють видъ секторовъ. Въ зависимости отъ 
маметра печи, сфчеше дымоходовъ различно. Разгоражи- 
ваются они друтъ отъ друга кярпичными стфнками, толщиною 
въ 1: кирпича и поперемфнно сообщаются между собою 
отверсиями, то вверху, то внизу. Продукты горёвя про- 
ходять ихъ послБдовательно и изъ послфдняго (всегда чет- 
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наго) уходятъ въ дымовую трубу, изолирующуюся отъ печи 
или посредствомъ выошки, или раздвижнаго патрубка. 

Описанная печь, подобно голландской, имфетъ неудачно 
т тм 

Е 

Чер 22/3- Чер 22/5 

Чер. 2214. 

устроенный топливникъ, много послфдовательно проходи- 

мыхь дымоходовъ; а потому и недостатки ея одинаковы съ 

указанными выше недостатками голландской печи. 

23 
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Такь какь стЬнки уттермарковской печи тоньше, чВмъ 
голландской, то она нагрЪвается при топкф быстрЪе посл$д- 
ней и наружная ея поверхность достигаеть болфе высокой 
температуры. КромЪ того, чугунная плита, перекрывающая 
топливникъ, сильно раскаляется, отчего циркулируюший надъ 
ней воздухъ получаеть неприятный пригорёлый запахъ отъ 

пригораншя частицъ органической пыли, носящейся въ воздухЪ. 
Часто плита эта трескается и тогда продукты горфия попа- 
даютъ черезь трещины въ комнатный воздухъ. Наконецъ, 
распредвлене дымоходовъ обусловливаетъ сосфдство послёд- 
няго дымохода съ первымъ, что при раздълкь между ними 
въ \/5 кирпича и неособенно тщательной кладкЬ печи даетъ 
возможность ‘образоваться отверспямъ между этими двумя 
каналами. Тогда продукты горфейя будуть идти изъ перваго 
дымохода, прямо въ послфднй, не проходя черезъ осталь- 
ные, отчего печь перестанетъ нагрФваться, хотя тяга, безъ 
сомнфшя, улучшится отъ укороченя пути, проходимаго га- 
зами. Какь уже сказано выше, печь эта имфеть меньшую 
теплоемкость, чмъ голландская, поэтому, во время сильныхъ 
морозовъ, требуется иногда топить ее и два раза въ сутки, 
так какъ она быстрЪе остываетъ. Зато она дешевле голланд- 
ской печи и значительно легче ея, почему можетъ ставиться 
прямо на балкахъ, что въ совокупности съ большой быстро- 
той нагрфвашя комнаты, чёмъ при болЪе теплоемкой печи— 
голландской, обусловило ея всеобщее распространеше. 

Впрочемъ, въ настоящее время, и уже съ давнихь поръ, 
уттермарковсяя печи дфлаются безъ чугунной плиты, замв- 
ненной кирпичнымъ сводомъ и безъ внутренняго канала для 
циркулящи воздуха. Чер. 2213 (тексть). 

На чер. 2214—2222 (текстъ} показано устройство улуч- 

шенной системы прямоугольныхь и угловых голландских 
печей, устраиваемыхь въ настоящее время. 

$ 197. Комнатныя печи Г. Св1язова. Указанные выше недо- 

статки голландскихь и уттермарковскихь печей вызвали со 
стороны строителей разнаго рода усовершенствованя въ 
устройствв ихъ, заключаюнияея, главнымь образомъ, въ 
улучшен топливника и въ увеличении поверхности нагрЬва, 
безъ удлинешя пути, проходимаго продуктами горфня. 
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Первымъ въ Росси г. Свлязевъ обратилъ внимаше на 
то, что величина поверхности нагрфва не зависить отъ 
длины дымоходовь и что можно съ двумя вертикальными 
дымоходами даль такую площадь нагрфвательной поверхно- 
сти, которая будетъ больше получающейся въ голландской 
печи, при 8 оборотахъ. Для этого стоить только изъ пер- 
ваго канала, по которому продукты горфния идутъ въ восхо- 
дящемъ направленш, пустить послфдше опускаться сразу по 
нфсколькимъ дымоходамъ. Подъемный дымоходъ надо непре- 
мфнно дфлать одинъ, иначе печь не будетъ иагрфваться од- 
нообразно, такъ какъ, если въ одномъ изъ нЬсколькихъ та- 
кихь каналовъ уменьшится скорость течешя продуктовъ 
горфшя, произойдеть ихъ охлаждеше, а слфдовательно и 
плотность увеличится. Это еще болфе уменьшить скорость 
течешя газовь по охлажденному дымоходу и т. д., скорость 
восходящаго течешя будетъ все уменьшаться, вслфдстие 
увеличешя вфса продуктовъ горъшя. Можетьъ при неболь- 
шой топкф случиться такъ, что дымъ весь направится‘ вверхъ 
только по одному дымоходу, остальные останутся холодными 
и будутъ нагрЪваться только теплопроводностью кирпичныхъ 
стВнокъ оть сосфднихь каналовъ. Другое дЪло нисходяше 
дымоходы, ихъ можно дфлать сразу по нёсколько параллель- 
ныхь и быть увфреннымь, что скорость течешя въ нихъ 
продуктовъ горфыя будетъ одинакова, такъ какъ въ этомъ 
случа$ законы дфйстыя силы тяжести, напротивъ, регули- 
рують одновременное прохожден!е газами всЪхъ опускныхъ 
дымоходовъ съ однообразною скоростью. Въ самомъ дЬлЬ, 

если въ какомъ либо изъ параллельныхь опускныхъ дымо- 
ходовъ уменьшится скорость течешя газовъ и’ произойдетъ 
ихъ охлаждеше, то вслёдств!е увеличен!я плотности, увели- 
чится скорость падешя и наоборотъ. 

Если сдфлать въ печи одинъ восходяний дымохоль и нф- 
сколько нисходящихъ, то получится печь о двухъ оборотахъ, 
потому что каждая частица дыма проходить лишь по двумъ 
каналамъ и только скорость течешя въ нисходящихъ дымо- 
ходахъ, сравнительно со скоростью въ восходящемъ, будеть 
тёмь менфе, чфмь боле сдфлано первыхъ. Такимъ обра- 

зомъ, сопротивлешя движенио продуктовъ горфвя умень- 
23 
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Зиатся въ весьма значительной степени и не потребуется, 
для образовашя надлежащей тяги, выпускать газы въ дымо- 
вую трубу сЪ высокой температурой, а это даеть возмож- 
ность еше увеличить площадь поверхности нагрфва, увели- 
чивъ число нисходящихь каналовъ. 

Ба осиовани вышеизложеннаго, Св1язевъ измЪнилъ, 
кореннымь образомъ, конструкцио голландскихъ и уттермар- 
ковскихь печей, устраивая ихъ въ два и ие болфе какъ въ 
четыре оборота, но дфлая по два нисходящихь и отдфляя 

дымоходы другъ отъ друга, со всБхъ сторонъ, прослойками 
циркулирующаго воздуха. Образовавицеся внутри печи раз- 
разнообразной хормы каналы, для циркулящи воздуха, полу- 
чили назваше камерз, а печи, снабженныя ими, названы ка- 
мерными печами, печами съ камерами или комнатными кало- 
‘риферами. При большомъ развитии камеръ, теплоемкость печи 
значительно уменьшается. Св1язевъ до нфкоторой степени 
вознаградиль этотъ недостатокъ, устроивъ въ восходящемъ 
дымоход описанную выше насадку изъ кирпича, поставивъ 
послфдше въ клфтку на ребро. Кирпичъ насадки, охваты- 
ваемый со всьхь сторонъ горящими газами и находясь - въ 
части печи съ наиболфе высокой температурой, нагрфвается 
весьма сильно и по закрыти трубы, по мфрЪ охлаждешя 
наружныхъ стфиокъ дымохода, передаетъ ему свою теплоту. 
Такая насадка способствуетъ до нфкоторой степени и боле 
совершенному перегоранио продуктовъ перегонки топлива, 
такъ какъ заставляеть ихъ лучше перемшиваться съ воз- 
духомъь въ то время, пока еще температура газовъ и воз- 
духа высока. Насадка доводится до самого верха печи и по 
ней производится перекрышка кирпичемь плашмя. Иначе 
кирпичъ обыкновенной величины не могъ бы перекрыть раз- 
стояшя между стьнками восходящаго дымохода и пришлось 
бы прибфгать къ кирпичнымъ лещадямъ, которыя надо бы 
было спешально заказывать для этого. 
` Устройство камеръ невозможно безъ облицовки ихъ ли- 
стовымъ желфзомъ, иначе, могупия образоваться въ кир- 
пичныхь стфнкахъ трещины сдфлали бы возможнымъ про- 
никновеше въ камеры продуктовъ горфня изъ дымоходовъ, 
особенно изъ опускныхъ, въ которыхъ скорость движешя 
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сравнительно не велика. Этимъ положено начало укоренив- 
шемуся въ настоящее время обширному примфненпо листо- 
ваго желфза для устройства печей, хотя бы и изразчатыхъ. 
Облицовка листовымъ желзомъ дымоходовъ дала Св!язеву 
возможность достигнуть весьма однообразной температуры 

наружной поверхности печи, такъ какъ, не боясь проникно- 
веня дыма черезъ швы кирпичной кладки, онъ дфлаетъ 
стВики дымоходовь все меньшей и меньшей толшины, по 
мЪрЪ пониженя температуры продуктовъ горфня. Напри- 
мЪръ, взявь его печь о 4-хь оборотахъ, мы видимъ, что 
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первый восходяцший дымоходъ имфетъ стфнки, толщиною въ 
кирпича, второй дымоходь въ ‘/+ кирпича, третй сдфланъ 

изъ клинкера и четвертый остается безъ всякой обдфлки. 

Понятно, что устройство стфнокъ изъ клинкера, въ */ верш. 

толщиною, поставленнаго на ребро, было бы невозможно 
безъ желфзнаго хутляра. 

Устройство камёръ дало бы возможность, не ограничи- 
ваясь циркуляшей въ нихъ комнатнаго воздуха, производить 
и впускь наружнаго, отчего получились, такь называемыя, 
комнатвыя печи съ притокомь нарижналю воздуха. Такимъ 
образомъ, независимо оть нагрфвашя помфщены, при по- 
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средствЪ подобныхъ печей, можно поддерживать въ немъ 
и надлежащую чистоту воздуха. 

На чер. 2223—2236 (текстъ) представлены предложен- 
ныя Свтязевымъ печи: прямоугольная, угловая, круглая, 

Уер. 2235. 

Чер. 2236. Че. 2237. 

каждая о двухъ оборотахъ и большая прямоугольная о 4-хъ 
оборотахъ. 

Для топки каменнымъ углемъ, коксомъ и торФомь, худо 
прогорающими безъ притока воздуха снизу, Св1язевъ пред- 
ложиль печь, устройство которой показано на чер. 2237 

(тексть). Дламетръ печи и измфренше топочной дверцы т$-же 



самыя; только послфдняя ставится отъ пода, выстланнаго. 

клинкеромъ, на разстояни 7\ верш. До вышины порога 
дверець, цилиндръ обдьлывается наклонно къ задней стЪнк 
въ видБ полу-воронки для образовашя топливника и. Про- 
тивъ середины топочной дверцы 9 дБлается въ кирпичной 
обдЬлкВ разрЪзъ &, шириною около \ вершка для паденя 
золы въ зольникъ с, плотно закрывающийся, когда нФтъ на- 
добности въ приток воздуха снизу. Вм$сто узкаго разрЪза. 
можно сдфлать его равный съ дверцами ширины и поставить 
надъ нимъ рЬшетку 4, для притечешя воздуха къ топливу, 
черезъ зольникъ. 

Для обращешя пламени отъ растопокъ на коксъ, топлив- 
никъ, около дверець, во всю его глубину, закрывается кол- 
пакомъ в, между боковыми стбнками котораго и кирпичной 
обдфлкой цилиндра, продукты горфвя идутъ съ обфихъ сто- 
ронъ въ насадку { и, поднявшись до перекрышки печи, пе- 
реходять черезъ перевалы въ опускной колодець 4, а от- 
туда въ дымовую трубу. 

Топка должна при этомъ вестись слёдующимъ образомъ: 
по наложени топлива, огонь разводится горячимь углемъ 
или растопками, черезъ топочную дверцу, которой дается 
положеше, направляющее воздухъь прямо на пламя. Пока 
топливо горитъ, питаясь воздухомъ, притекающимъ черезъ 
дверцу 9, зольникь с долженъ быть плотно закрытъ, а въ 
то время, когда потребуется его открыть, дверцу 9 слВ- 
дуеть закрывать. 

Коксъ долженъ быть не мелюй и не крупный: первый 

не даетъ прохода воздуху, а послёдн прогораетъ только 
съ примсью мелкаго каменнаго угля и тора. 

Въ описанныхъ выше печахъ, системы г. Свзязева, кь 
недостаткамъ ихъ слфдуетъ отнести устройство печной пе- 
рекрышки въ видф ящика, а также устройство послёднихъ 
дымоходовь изъ листоваго желза, безъ обдЬлки клинке- 

ромъ; въ остальномъ печи эти были образцами, на основа- 
ви которыхъ мнопе техники комбинировали различные ва- 
ранты устройства печей, боле или менфе удачные, кото- 

рые частио будутъ описаны ниже. 
Пеии 1. Собольщикова. Основная мысль системы комнат- 



ныхъ печей Собольщикова состоить въ томъ, что горя- 
чй дымъ, проходя по оборотамъ печи, нагрваетъ окружаю- 
ЩИ обороты воздухъ, который потомъ изъ печной камеры 
проводится въ нагрЪваемое пространство. Сльдовательно, 

такая печь, помфщенная въ самомъ нагрваемомъ помЪще- 
ни, нагрфваетъ его не только отдфлешемъ тепла, по внфш- 
ней своей поверхности, но и впускомъ въ него извъстнаго 
объема воздуха, нагрфтаго внутри печи. Воздухъ, нагрфвае- 
мый внутри печи, можеть быть или тотъ же комнатный 
воздухъ, имъюш доступъ внутрь печи или же свЪхай воз- 
духъ, доставляемый снаружи строеня; въ послфднемъ слу- 
ча, вмфстф съ отоплешемъ печь производить и возобнов- 
леше воздуха въ нагрфваемомъ пространств, причемъ нужно 
только, чтобы прежнй испорченный воздухъ имЬлъ свобод- 
ный выходъ изъ помфшеня, т.е. нужны вытяжные душники 
и каналы. 

На чер. 1985--2003 (атласъ) показано подробно устрой- 
ство печей Собольщикова. 

На чер. 1985—1994 (атласъ) представлена печь для ка- 
меннаго здашя, на чер. 1995—2003 (атласъ) — для’ деревян- 

наго здашя въ томъ случаф, когда мЪсто не дозволяетъ вы- 
вести коренныхь дымовыхъ трубъ. Въ первой печи горяче 
продукты горфыя изъ топки 21, чер. 1985 (атласъ), входять 
черезъ хайло В, раздфляясь въ немъ на двЪ параллельныя 
струи, чер. 1986 (атласъ), въ дымовой оборот 2, чер. 1985 
(атласъ), откуда поднимаются въ самый верхъ печи, верти- 
кальными каналами п, п, Е 1985 (атласъ), и затфмъ, изви- 

заясь по оборотамъ 10, 8, и 4, чер. 1986 (атласъ), опу- 

скаются къ выходу , въ дымовую трубу 4. 
Между тБмъ воздухъ, нагрфваемый внутри печи, входя 

въ шанцы подъ топкою, снаружи строешя или изъ комнаты 
(при закрытомъ наружномъ поддувалЪ), огибаеть топку и 
поднимается, извиваясь по горизонтальнымъ оборотамъ 1,3, 

5, Тиб до резервуара или тепловой камеры 11, чер. 1986 

(атласъ), откуда, черезъ душники, а гдЪ нужно и при по- 
мощи тепловыхъ каналовъ—выходитъ въ нагрфваемое про- 
странство. 

Такимь образомъ, дымь, поднявшись съ самаго. начала 
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иа верхъ, движется потомь кь выходу въ дымовую трубу, 
по направленио сверху внизъ, тогда какъ нагрЪваемый воз- 
духъ имЪеть движен!е снизу вверхь, такъь что неуспёвиий 
еще нагрфться воздухъь соприкасается съ наиболфе остыв- 
шимь дымомь и, по мфрЪ своего нагрЪваня, встрФчаетъ все 

болЪе и боле горяч дымъ, черезъ что дымъ, до выхода 
въ трубу, отдаетъ возможно большее количество тепла. 1 

Во второй печи, чер. 2002—2003 (атласъ), такое распо- 

ложене не могло быть соблюдено, вслЬдстве необходимо- 
сти занять часть объема печи дымовою трубою; здЪсь дымъ, 
выйдя изъ топки двумя хайлами с, с, чер. 1999 (атласъ) и 

пройдя по оборотамъ 2,4, 6 и 8 двумя параллельными струями, 
въ концф этого оборота снова соединяется въ одну струю, 
выходящую въ обороть 10, чер. 2001—2002 (атласъ) при с, 

огибающую раздфльную стфнку этого оборота и затфмъ 
опускающуюся черезъ е въ колодезь Н, чер. 2002 (атласъ) 
по выошкБ, изъ которой уже выходить въ дымовую трубу. 

При устройств въ деревянномъ здани коренныхъ трубъ, 
примфняется расположене ходовъ, показанное въ первомъ 
примБрЪ. Нечь устраивается вся изъ кирпича, безъ всякихь 
металлическихь частей, кромБ такихъ-же приборовъ, каше 
употребляются и при обыкновенныхъ голландскихь печахъ. 
Выровнявъ основаме печи, въ уровень съ чистымъ поломъ 
и оставивъ въ немъ каналь для впуска наружнаго воздуха, 
чер. 1996—2002 (атласъ), закладываютъвъ немьшанцы чер.1906 
(атласъ), высотою въ 2 ряда (3 вершка), перерываемое однимъ 

рядомъ обыкновеннаго кирпича; сверхъ этой перекрышки, 
выстилается подъ топки англйскимъ огнеупорнымъ кирпи- 
чемь на такой-же глинЪ и на немъ выводится самая топка, 
имЪюощая размфры, въ ширину 6 верш., въ длину отъ 13/ 

до 16% вершт., въ вышину 1О\2 верщ.; стфнки топки дф- 

лаются въ П кирпича изъ огнеупорнаго кирпича, на такой 
же глинЪ и обкладываются .съ внёшней стороны обыкно- 
веннымь кирпичемъ въ \з кирпича: сводъ изъ огнеупорнаго 
дЬлается толшиною въ Ч: кирпича и верхъ его выравни- 
вается; вокругъ всей топки оставляется свободное простран- 
ство на Г! вершка для воздуха, идущаго изъ шанцевъ въ 
обороты и затЬмь все окружается наружными стфнками 
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печи или кожухомъ, который кладется или изъ изразцовъ, 

съ подкладкою подъ нихъ обыкновеннымъ кирпичемъ, ВЪ 

четверку, какъ показано для первой печи, или-же изъ про- 

стого кирпича, толщиною въ А кирпича, какъ показано для 

второй печи. Для устойчивости, кожухъ м5стами перевязы- 
вается со стфнками топки отдфльными кирпичами, какъ по- 

казано на чертежахъ. Оть прилегающихъ ст$нъ, каменныхь 

или деревянныхъ, кожухъ отдБляется, какь и въ обыкно- 

Чер. 224. Чер. 2242. 

венныхъ голландскихъ печахъ, такъ называемой холодной 
четверкой, съ отверстиями для движешя воздуха. Дымовые 
и воздушные ходы, сверхъ топки, устраиваются изъ огне- 
упорнаго англискаго кирпича и плитъ, послфдыя служатъ 
для перекрышекъ, какь это видно на чертежахъ; можно 
обойтись безъ плитъ, дЬлая перекрышки изъ кирпича, но 
плиты представляютъ то весьма важное преимущество, что 
при нихь не получается швовъ, черезь которые, при не- 
тшательномь заполнеши ихъ глиною, или при случайной 



364 

трещин въ глин, дымъ могъ бы пройти изъ дымовыхъ въ 
воздушные ходы; изъ чертежей 1985—2002 (атласъ) видно, 

что стыки плить между собою вездф зажаты снизу или 
сверху, стоящимъ на ребрЪ кирпичемъ, раздфляющимъ ды- 
мовые и воздушные каналы на параллельные ходы н не пре- 
пятствующимъ свободному движенно въ нихъ дыма и воз- 
духа по надлежащимъ направлен!ямъ. 

Англйскя огиеупорныя плиты имфютъ 6 вершковъ въ 
квадратЪ, при толщин$ въ 1'/з вершка; англйсюй огнеупор- 

ный кирпичъ, 5 вершк. длины, 21» вершка ширины и 11/з 

вершка толщины; сообразно съ этими измфрешями при- 
даются и размфры сфчешямъ дымовыхъ и воздушшыхъ обо- 
ротовъ, располагая кладку, какъ показано иа чертежахъ. 

Г. Собольщнковъ употреблял для перекрышекъ обо- 
ротовъ плиты съ волнистою поверхностью, чер. 2238 (текстъ), 
которыя кладутся въ перекрышки такъ, какъ показано на 
чер. 2202 (атласъ), во второй печи, т.е. обращены гладкою 
поверхностью въ дыму, а волнистою во внутрь воздушнаго 
оборота и положены такъ, чтобы направлеше бороздъ совпа- 
дало съ направлешемъ движешя воздуха. Борозды увеличн- 
ваютъ собою нагрЪвательную поверхность и значительно 
тмъ способствуютъ отдфленио тепла движущемуся воздуху. 

Для впуска свжаго воздуха въ нагрфваемое простран 
ство кладутъ между балками пола или на накатъ отъ осно- 
вашя печи до наружной стБны, поддувало или деревянную 

трубу, сколачиваемую изъ вершковыхъ досокъ, въ закрой 
съ остружкою внутри и съ оберткою войлокомъ снаружи; 
сфчеше поддувала для печи 14 квадр. верш., что при 2-хъ 

вершковой высот$ требуетъ 7.вершк. ширины. Разрфзъ та- 
кого поддувала показанъ на чер. 2239 (текстъ). Одинъ ко- 
нецъ поддувальной трубы задфлывается вершка. на три въ 

кладку основашя печи, какъ показано на чер. 2240 (текстъ), а 

другой—выходитъ сквозь ст$ну въ наружный воздухъ, окан- 
чиваясь устьемъ съ желЬзной р®»шеткой, чер. 2240 (текстъ). 

Для того, чтобы имфть возможность, по произволу пре- 
кратить или уменьшить притокь наружнаго воздуха при 
входЬ поддувала въ шанцы, помфщается регуляторъ, въ вид 

барана, показаинаго на чер. 2241—2242 (текстъ). Рамка изъ 
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тавроваго желфза а задфлывается въ кладку; сквозь рамку 
и самую стБну печи проходить ось К, съ рукояткою, для 
поворачиваня ея и къ ней внутри рамки приклепано два 
крыла с и г', при закрытомъ состояни барана, плотно при- 
легающие къ полосамъ $, приклепаннымъ на рамкБ, по одной 

сторонф оси выше, къ другой—ниже крыльевъ; на оси на- 
ходится передвижная мухточка 4, которая при задфлкф при- 

бора въ кладку, плотно закрываеть отверсме, оставляемое 
въ кладкБ для оси.—ВмЪсто такого регулятора, можно упо- 
требить обыкновенную чугунную задвижку. Если печь должна 
нагрфвать н5сколько смежныхъ комнатъ, такъ что для про- 
ведешя нагрфтаго воздуха изъ камеры кь комнатнымъ 
душникамь потребуются тепловые каналы, то они устраи- 
ваются подъ потолкомъ комнаты изъ кровельнаго желЬза, 
обернутаго въ 2 слоя хорошимъ войлокомъ; все это обви- 
вается пережженною проволокою, которая удерживаетъ, 
вмЪстЬ съ тЬмъ, наложенныя на войлокь дранки,`и сверху 
оштукатуривается. Тепловые каналы оканчиваются мЬдными 
душниками соотвфтствующихь разм$ровъ. 

При употреблени описанныхь печей, для вытягивая 
изъ комнать испорченнаго воздуха, могутъ быть устроены 
или отдфльные вытяжные каналы или, еще лучше, можно 
воспользоваться дымовою трубою самой печи, соединивъ съ 
нею комнатные вытяжные душники, располагаемые обыкно- 
венно у самаго пола деревянными трубами въ родЪ опи- 
санныхь поддуваль. На чер. 1996 (атласъ) въ В показано 
впадеше вытяжныхь горизонтальныхь трубъ въ дымовую 
трубу. При пользоваши дымовой трубой, для вытягивашя 

комнатнаго воздуха, представляется то неудобство, что нельзя 

возобновлять воздуха во время самой топки; но неудобство 
это, сравнительно, не важно, такь какъ топка продолжается 
не долго, тахитлит 2 часа, за то, въ остальное время, на- 
грётая труба производить дБятельное вытягиваше безъ осо- 
быхъ расходовъ. 

Вытяжные душники ставятся надъ самымъ поломъ въ 

поперечныхь стЬнахъ комнать; они снабжены дверцами, 
отворяющимися внутрь трубы; позади дверець помфщается 
рЪшетка изъ желЬзныхь прутьевъ. 



Изъ описаннаго выше устройства печей г. Собольщи- 
кова, легко замфтить, что, имя преимущество передъ обык- 

новенными голландскими печами тмъ, что онЪ`дають воз- 
можность увеличить полезное дйстве поверхности нагрЪва 
и вмЬстЬ съ тЬмъ производить и возобновлеше воздуха въ 
нагрЪваемомъ помфщени,—онЪ представляють т же недо- 

статки, которые мы замбтили въ голландскихь печахъ съ 
горизонтальными оборотами, т. е. устройство печи весьма. 
сложно, путь, проходимый продуктами горн я, очень дли- 
ненъ, прочистка каналовъ, какь дымовыхъ, такъ и воздуш- 
ныхь весьма затруднительна и сверхъ того, онЪ предстаз- 
ляютъ весьма важный недостатокъ въ томъ отношени, что 
при мальйшей нетщательности въ кладкЪ печи, легко мо- 
жеть случиться проникновеше дыма изъ дымоходовъ въ 
воздухопроводы, черезъ трещины въ кирпичной кладкБ. 

Компатныл печи изо нустопиьлаю кирпича Г. Лешевима. 
На чер. 2004—20И (атласъ) показано устройство прямо- 

угольныхъ, изъ пустотлаго кирпича, печей и таковыхъ же 
печей, круглыхъ, въ желфзныхь чехлахъ. Изъ разрЪзовъ 
АВ и СЛ и плановь Ги П видно, что дымъ изъ топки Т 
проходить черезъь два хайла 2 въ дымовыя камеры №, съ 
колодками для падающей золы; изъ каждой камеры №, въ 

двухъ вертикальныхь дымоходахъ, поднявшись вверхъ въ 
камер № и, соединившись въ одинъ ходъ, опускается во 
2-й, отсюда поднимается въ 3-й, изъ котораго переходить 

въ 4-й дымоходъ; здЪсь два въ 4 дымохода, въ камер #", 
соединившись въ одинъ ходъ, входять во выошку. По чер- 
тежамъ видно, что всЪ наружныя стнки печи внутри обдф- 
ланы пустотфлымъ кирпичемь, а для болышаго охлажденя 
дыма, посрединф, въ длину печи, проходить еще одинъ 
рядъ пустотфлыхь кирпичей. ТЪ и друме ряды пустотёлыхъ 
кирпичей обдфлываются англйскимь огнеупорнымъ кирпи- 
чемъ, толщиною въ '/ кирпича. Пустотфлые кирпичи, около 

наружныхь стнокь печи, начинаются съ шанцевъ, а среднй 
рядъ ихъ, приходяцийся надъ сводомъ топки Т,—съ духовой 

камеры Г), вплоть до общей духовой камеры 2’, составляя 

одни только воздушные каналы, нигдф не переплетаюциеся 
съ дымооборотами. Атмосфериый воздухъ, черезъ регуля- 



торъ Р, входить въ отдьлеше шанцовъ Ш, откуда уже 
распредфляется по ноздринамъ пустотВлыхь кирничей, на- 
грёвшись въ которыхъ, собирается въ общей жаровой ка- 
мерз Т!, а изъ нея выходитъ, черезъ душники, въ комнаты. 

Движен!е воздуха въ печи, на чертежь, обозначено стрл- 
ками. Еслибы случилась надобность очистить ноздрины‘отъ 
органической пыли, паутины и пр., то это ‘легко сдфлать 
черезъ отверстя, противъ каждаго ряда пустотфлыхь кир- 
пичей, въ перекрышкв духовой камеры Г", которая насухо 
задълываются пробками по глинЪ. Очистка шанцевъ можеть 
производиться черезъ дверцы, оставленныя изъ комнатъ. Та- 
кимъ же путемъ производится’очистка средняго ряда пусто- 
тьлыхь кирпичей надь сводомъ. 

На разрьзь ММ и ОР, а также на планахъ а, Ъ, с, чер. 
20 (атлась) показань способъ устройства крумыхь, въ 
жельзныхь чехлахь, печей изъ пустотьлио кирпича, ламет- 
ромъ 1,75 арш., причемъ чехолъ въ 4 бурака, не считая 

закладки и карниза. 
Изь чертежей видно, что кругомъ жельзнаго чехла идетъ 

обдьлка рядомъ пустотфлаго кирпича, обдфланнаго, въ свою 
очередь, англИскимъ огнеупорнымъ кирпичемъ, въ 1/4 тол- 
щиною, на огнеупорной глин, за ними слфдуеть отдьлеше 

дымооборотовъ (планы 6 и с), которые расположены по 
одному кругу; потомъ опять обдёлка англйскимъ огнеупор- 

нымъ кирпичемъ, рядъь пустотвлаго ‘кирпича, наконецъ, 
послФдняя обдфлка въ Уз кирпича англйскаго и 1-й цилинд- 

ричесюй оборотъ дыма. Воздухъ проходить по двумъ кру- 
гамъ горшковъ Ё и {", соединенныхь между собою въ двухъ 

мЬстахъ поперечными рядами и, охлаждая продукты горя, 
иметь только одинъ вертикальный путь. Наружный рядъ 
пустотБлыхь кирпичей начинается съ отдьлешя шанцевъ 
Ш, а внутреннй и поперечный ряды, съ духовой камеры Г, 
надъ сводомъ Т тонки, затЪмъ всЪ они сводятся въ одной 

духовой камерЪ Ф", откуда уже нагрфтый воздухъ расхо- 

дится но душникамъ въ комнаты. Движеше воздуха въ печи 
‚обозначено стрфлками. . 

Дымъ изъ топки Т входить черезъ хайло х, въ срединЪ 
свода топки, въ 1-й дымоходь даметромъ въ 5 вершик. (для 
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прочности мфстами поставлены иакрестъ распорки изъ 
англйскаго кирпича). Отсюда дымъ, дойдя до верха (раз- 
рЪзъ ММ и планъ с), входить въ два хайла 2’, развЪтвляясь 

на 2 дымохода; 2-й, опускаясь внизъ, поднимается въ 3-й, 

потомъ, переваливаясь въ 4-й, спустившись внизъ, а изъ 
нихъ въ патрубкБ П, гдЪ два дымохода соединяются въ одинъ 
дымъ, пройдя его, опускается во выюшку. На чер. лит. 3 
обозначаетъ зольникъ. 

Изъ описаннаго выше устройства печей изъ пустотфлаго 

кирпича, г. Лещевича, легко замфтить, что въ нихъ устра- 
нены: опасность проникновеня продуктовъ горфн!я изъ ды- 
моходовъ въ воздухопроводы, что при нихъ получается воз- 
можность очистки, въ случа$ надобности, воздухопроводныхь 
каналовъ; но нельзя также ие замфтить, что по примитив- 
ности устройства топливника, длинЪ и расположенио дымо- 

проводовъ, они нмФютъ недостатки, аналогичные съ описан- 
ными выше недостатками обыкновенныхъ голландскихъ печей, 
Кром того, вслЬдстве малаго примёнешя въ Росси вы- 
дфлки пустотБлаго кирпича, составляющаго главный мате- 
рИалъ для устройства поименованныхъ выше печей, цфнность 
его настолько еше велика, что стоимость устройства изъ 
него печей будетъ настолько значительной, сравнительно со 
стоимостью печей другихъ системъ, что печи эти будуть 
крайне невыгодны въ экономическомъ отношении. 

Печи Г. Степанова, На чер. 2022—2039 (атласъ) пред- 
ставлено устройство 4-хъ мотивовъ печей, изъ числа, спроек- 

тированныхъ Г. Степановымь въ значительномъ числ и 
для различныхъ случаевъ. 

На чер. 2022—2024 (атласъ) показана прямоугольная кир- 
пичная печь, примфненная къ отоплеино дровами, торФомъ, 
коксомъ и каменнымъ углемъ. 

На чер. 2025 —2026 (атласъ) угловая изразчатая печь, 

примнеиная къ отопленио каменнымъ углемъ. 
На чер. 2027, 2030—2033, 2035—2036 (атласъ)—круглая 

кирпичная печь, въ желфзномъ хутлярЪ, примненная къ 
отопленйо каменнымъ углемъ. 

Каждая изъ нихъ снабжена каналомъ, для притока на- 
ружнаго воздуха, поддуваломъ, топливникомъ съ рЬшеткой,. 



хайлами для выхода дыма, опускными каналами около топ- 
ливника, для перегара дыма, вертикальными, восходящими и 
нисходящими дымоходами, горизонтальнымъ каналомъ для 
отвода дыма въ трубу, дверцами для чистки отводнаго ка- 
нала и трубы, цинковымъ ящикомъ съ водою для увлаже- 
мя воздуха, воздушной камерой съ рьшетчатымъ душникомъ 
для выхода нагрфтаго воздуха и двумя дверцами для чистки, 
каналомъ съ дверцами для чистки сажи, рышетками для про- 
хода между отступками комнатнаго воздуха. Топливникь и 
стЬнки опускныхъ каналовъ для перегара дыма обдфланы 
огнеупорнымъ кирпичемъ, остальныя части печи сложены 
изъ обыкновеннаго кирпича, причемъ наружныя и внутрен- 
ня стЬнки печей, въ 1/› кирпича толщиною, а толщина раз- 
дБлокъ между дымоходами въ */+ кирпича. 

Изъ указанныхь печей можно видфть разнообразие кладки 
камерныхь печей, когда нёкоторая часть нагрЪвательныхь 
поверхностей выступаетъ въ комнату, нагрвая ее лучеис- 
пускашемъ и прикосновешемъ къ нимъ воздуха, а другая 
часть составляетъ камеры, гдё нагрфвается только прико- 
сновешемъ циркулирующяй воздухъ, комнатны\ или наружный. 

На чер. 2034, 2037—2039 (атласъ) показана печь, проек- 

тированная г. Степановымъ для топки антрацитомъ. Р%- 
шетка здфсь помфщена на половин высоты поддувальныхъ 
дверець, такъ что часть воздуха проходить къ топливу изъ 
подъ рЬшетки, а другая часть проникаетъ черезъ верхъ под- 
дувальнаго отверстия, прямо въ массу топлива. Рьшетка н%- 
сколько ‘вдвинута спереди въ отверсме поддувала, чтобы 
уголь могь лежать подъ угломъ естественнаго откоса, не 
высыпаясь изъ печи.‘ Мирина топливника 5 вершк., высота 
надъ рынеткой до начала насадки 8%/+ вершк. 

Изъ значительнаго числа печей, спроектированныхъ 
г. Степановымъ (мотивы устройства разнаго рода комнат- 
ныхь печей), есть печи весьма удобныя для кладки, есть и 
‘сложной конструкши, но во всьхъ мотивахъ видна одна 
главная мысль-—развит!е большой нагрЪвательной поверхно- 
сти съ малымъ числомъ дымооборотовъ—прим$ненная пер- 
вый разъ г. Связевымъ. 

Печь, проектированная для топки антрацитомъ, чер. 
24 
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2037—2030 (атласъ), есть одна изъ наиболфе удачныхь, такъ 

какъ восходяций дымоходъ одинъ, камеры не имфють ` при- 
хотливыхь очертанй, дБлающихь ихъ недоступными для 
очистки оть пыли и кладка печи довольна проста. Полага- 
лось бы полезнымъь въ послфдней печи устроить насадку 

изъ огнеупорнаго кирпича, увеличить высоту обдФлки огне- 
упорнымъ кирпичемъ перваго дымохода и, въ видахь поль- 
зовашя поверхностями печи, обращенными къ стЬнамъ, сд- 
лать отступку оть стЬнъ. 

Въ нькоторыхь изъ мотивовъ печей г. Степанова, вза- 
мЬнъ металлическихь колосниковъ, проектируются кирпич- 
ные, которые весьма хороши для дровъ, будучи въ то-же 
время дешевле металлическихь. Въ топливникахь печей 
г. Степанова съ металлическими рьшетками, между золь- 
никомъ и топливникомъ, передь рфшеткой оставленъ въ 

кладкь каналъ, черезъ который воздухъ входитъ въ топлив- 
никь между топливомъ и топочной дверцей и тЬмъ не даетъ 
сильно нагр®ваться послёдней. 

Недостатокъ, котораго желательно бы было избфгать, 
при примфнеши печей г. Степанова, замфченный въ боль-. 
щинствЪ его мотивовъ печей, заключается въ томъ, что 
дымъ изъ топливника пускается сразу не въ одинъ, а въ 
нисколько оборотовъ. 

Комнатныя печи т. Лукашевича. На чер. 2040—2041 — 
2042—2051 (атласъ) представлено н5сколько образцовъ пе- 
чей, спроектированныхь г.’Лукашевичемъ. Какь видно 
изъ чертежей, въ печахъ, приспособленныхь для дровъ, 
послВдыя кладутся на наклонную стфнку и слёдовательно 

не лежать на рЬшеткВ, на которую падаютъ только угли, 
которые здьсь и перегораютъ окончательно. Топочныя дверцы 
двойныя: наружныя, открываемыя во время топки, —сплощ- 
ныя и внутрення—съ отверсмемъ для притока воздуха, 
поддерживающаго горъше. Эти вторыя дверцы, равно какъ 
и поддувальныя, остаются закрытыми во время‘ топки, такъ 
что доступъ воздуха въ топливникь происходить только че- 
резъ отверстие во внутренней топочной дверцВ. Топливникъ, 
какъ описано выше, устроенъ такъ, чтобы сразу заклады- 
вать туда все количество дровъ, необходимое для протопки 



371 

печи. Рьшетка и самый топливникь имБютъ размфры соот- 
вътствующе величин печи и количеству дровъ, сжигае- 
мыхь въ одну топку. Величина плошади ршетки поэтому 
измфняется отъ 0,20 до 0,68 кв. Фут., сообразно съ этимъ 

измЪняется и величина отверстия во внутренней топочной 

дверцЪ, для притока воздуха. Печи г. Лукашевича весьма 
практичны и дають хороцие результаты, главнЪйшимъ обра- 
зомъ, вслдстве простоты ухода за ними во время топки и 
ускорешя времени, нужнаго на полное догораше угля, чфмъ 
уменьшается количество воздуха, впускаемаго въ топлив- 
никъ въ этоть послЬднй перюдь горфнйя. 

Посльднее обстоятельство имфетъ важное значене для 
комнатныхь печей, уходь за топкой которыхъ поручается 
прислугЬ, не имвюшей понят!я о топкф печей и потому не 
регулирующей притока воздуха съ количествомь остающа- 
гося въ топливник догорающаго топлива. Поэтому, при 
очень долговременномъ догораши угля въ топливникахъ 
примитивнаго устройства съ глухимъ подомъ, большое ко- 
личество воздуха проходить въ то время черезъ печь и, 
нагр®ваясь о раскаленныя стнки дымоходовъ, уноситъ много 
теплоты черезъ трубу въ наружную атмосферу. 

Размьры и подробное описаше устройства топливниковъ, 
системы г. Лукашевича, указаны выше въ статьв о то- 
пливникахъ. 

На чер. 2042—2051 (атласъ) показаны образцы печей 

г. Лукашевича, оштукатуренныхъ, обдфланныхь изразцами, 
и въ жельзныхь хутлярахь, безъ камерь и съ камерами, 
съ поверхностями, частно обнаруженными въ комнату, ча- 
стпо заключенными въ камерахъ. Для уменьшешя объема 
печи, часть ея углублена въ толщу стЬны, гдЬ и образо- 
вана камера. 

Изразчатыя печи спроектированы такимъ образомъ, чтобы 
не приходилось тесать полуторныхъ изразцовъ (95/ Х58/' 

плоске, 4 Ж 1,5 Х 9/з угловые, и 2% Х Пи Х 9 угловые, 
закругленные). 

При ширин прямоугольной печи, меньше 21 верш. и 

‚ДаметрЪ круглой мен. 20 верш. г. Лукашевичь не совЪ- 
туеть устраивать внутреннихъ камеръ между дымоходами, 

24* 
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такъ какь это дфлаеть печь малотеплоемкой, что нельзя не 
признать вполн справедливымъ. 

Пеши 1. Войнициио. На чер. 2052—2061 (атласъ) пока- 
зано устройство печей г. Войницкаго, предназначенныхь 

для топки каменнымъ ‘углемъ, но он, одинаково, могутъ 

быть примфнимы для дровъ- 
Топливникь снабжень кирпичной рфшеткой, причемъ, 

огнеупорные кирпичи поставлены поперегъь топливника на 
ребро, опираясь углами въ небольше уступы въ боковыхъ. 

стфнкахъ; прозоры между кирпичами оставляются въ М 
вершка, а для неподвижности кирпичей, составляющих ко- 
лосники, надъ уступами, въ прозорахъ производится задфлка 
щебенкой на глинф. Такъ какь англисюй огнеупорный кир- 
пичъ имфеть длину. 5 вершк., то считая уступы по '/1 вершка, 

каждый, ширина рёшетки будетъ 4\» вершка, а топливника 

5 вершковъ. 

Вмъсто кирпичныхъ колосниковъ могуть быть поставлены 
чугунные или желфзные, но для дровъ и таве весьма хороши, 
будучи въ то-же время дешевле металлическихъ. Также, 
какь и въ описанныхь выше печахъ г. Степанова, между 
зольникомъ и топливникомъ печей г. Войницкаго, передъ. 
рЬшеткой оставленъ въ кладкь каналъ, черезъ который воз- 
лухь входить въ топливникъ, между топливомъ и топочной 
дверцей и тёмъ не даеть сильно нагрФваться послфдней. 

Дверцы, какъ топочныя, такъ и поддувальныя, при этихъ. 
печахъ, предлагается двлать герметическими. Какф прямо- 
угольная, такъ и круглая печи, спроектированы въ два обо- 
рота. Подъемный обороть, сфчешемъ во всю площадь то- 

пливника, раздфлень стБнками въ прямоугольныхь печахъ. 

на три отдфлЬныхь канала, а въ круглыхъ на четыре; что. 

составляетъ, какъ указано выше, недостатокъ въ конструкции. 

Цфль устройства стнокъ, внутри восходящаго дымохода, 

заключается въ замнЪ ими насадки для увеличешя тепло- 
емкости печи; такъ какъ насадка, будучи сдфлана изъ кир- 

пича невысокаго достоинства или не тщательно положен- 

ная, измфняеть свое положеше и заставляеть прибЪгать къ 

ремонту печи, иначе можеть провалиться перекрышка послёд- 
ней. Насадка затрудняетьтакже очистку дымоходовъ, такь какъ 
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требуется для этого каждый разъ разбирать ее. Печи-же 
разсматриваемой конструкщи могутъ быть очищены, по раз- 

боркф перекрышки, опускашемъ шара съ метлой, въ дымо- 

ходы, сверху. 
Опускныхь каналовъ, въ прямоугольной печи — шесть, 

въ круглой — восемь. Они опускаются по бокамъ топлив- 
ника ниже его и тамъ ‘сходятся въ два горизонтальныхъ 

борова, соединяющеся ВЪ ОДИНЪ, передъ ВХОДОМЪ ВЪ дымовую 

трубу. 
При проектировани этихьъ печей, преслфдовалась весьма 

строго идея равномфрнаго распредёлешя температуры на на- 
ружныхъ поверхностяхъ. Поэтому, по мфр$ охлаждешя про- 
дуктовъ горфня, при движен!и ихъ въ дымоходахъ, утонь- 

шаются постепенно ‘стфнки дымовыхъ каналовъ. Къ сожа- 
лЬнио это ведетъ къ весьма затруднительной тескВ кир- 
пича и затрудняетъ устройство печи, дБлая его излишне 
дорогимъ, что конечно помфшаеть распространенно этого 
типа приборовъ. Для печей большой теплоемкости болЪе 
практично дфлать весь дымоходъ со стфнками однообразной 
толщины и измфнять послфднюю только при переходь отъ 
одного дымохода кь другому. Благодаря теплопроводности 
матер!ала. стЬнокь, температура, по окончан!и топки, рас- 
предёлится довольно равномЪрно по всей поверхности печи. 
Это легко видфть и на разсматриваемомъ типф печей, гдЪ, 

несмотря на НБСколько восходящихъ дымоходовъ, не дающихь 

равномфрнаго нагрфва, разница между температурой раз- 

личныхь частей поверхности печи не превосходить 3° Ц., 
измфняясь отъ 68° до 65°. 

Печи снабжены каждая двумя камерами, помъщенными 
между восходящими и нисходящими дымоходами. Камеры 

эти опускаются внизъ, по бокамъ топливника и для круг- 

лыхь печей представляютъ то неудобство, что не могутъ 

быть очищаемы оть пыли, такь какь со всёхь сторонъ 
окружены дымоходами и потому негд сдБлать прочищаль- 

ныхь дверець. 
Печь съ двойною рилшеткою 1. Дювинъо. На чер. 2062 — 

2067 (атласъ) показано устройство печи г. Дювиньо, кото- 

рый, при проектировани ея, имёль цфлью придать ей два 
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противоположныхъ свойства: теплоемкость и способность 
быстро нагрьвать помфщеше посяф ея затопки. 

Для этого онъ сдБлалъ топливникь желЪзный, облицо- 

ванный внутри шамотомъ и помфстиль его въ нишв, такъ 

что комнатный воздухъ можетъ циркулировать вокругъ же- 

льзныхьъ поверхностей, быстро нагр5вающихся при растопк 
печи. Сторона ниши, обращенная въ комнату, закрывается 
изящными двухстворчатыми дверцами, не позволяющими 
нагрётымь стЬнкамъ топливника сильно лучеиспускать по 
направленно помвщешя. Задняя же сторона ниши, обращен- 
ная къ стЪнЪ, прикрыта рЬшеткой, черезъ которую комнатный 

воздухь можеть проникать къ топливнику и нагрфваться, 
соприкасаясь съ его стфнками, 

Двойная рЬшетка печи Дювиньо даетъ возможность 
ускорить послЪдЕй процессъ топки, заставляя притекать 
воздухъ въ это время съ большой скоростью. Въ начал 
топки открыты об рЬшетки и воздухъ входить главнымъ 
образомъ черезъ вертикальную, такъ какъ ея площадь больше 
площади горизонтальной рёшетки. Когда же остается не- 
много топлива, вертикальная рёшетка прикрывается дверцей 
и воздухъ входить только черезъ горизонтальную рьшетку 
съ большею скоростью. 

Такъ какъ топливо накладывается при существовани 
вертикальной рЬшетки толстымъ слоемъ, то горизонтальная 
рьшетка иметь малые размфры и потому не приходится 
собирать кочергой топливо въ кучу, по мрь его перего- 

равя. Вертикальная рЬшетка вращается на оси и потому 
даетъ возможность открывать ее для очистки горизонтальной. 

Описанная выше печь имфетъ недостаточную теплоем- 
кость; воздухъ, прикасаясь къ накаленнымъ стЬнкамъ топ- 
ливника, можеть пригорать и наконецъ, отъ неравномфрнаго 
расширемя металла топливника и кирпича стиокъ печи, 
пройсходитъ быстрая порча печи въ м5стахь соединешя 
этихъ двухъ матераловъ. 

На чер. 2012—2018 (атласъ) показано устройство печи съ 
металлическимъ топливникомъ и съ притокомъ наружнаго 
воздуха, примфняемой въ госпиталяхъ Берлина. Подробности 
устройства, достоинства и недостатки печи ясны изъ чертежей. 
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Изъ приведеннаго выше описан устройства печей боль- 
шой теплоемкости, различныхъ системъ, видно, что постепен- 

ныя измневя въ ихь конструкщи, въ видахъ усовершен- 

ствован!я печей, заключались въ улучшен топливника и 

въ увеличени поверхности нагрфва, безъ удлинен!я пути, 
проходимаго продуктами горъня. Что же касается до ящика, 

образуемаго надъ перекрышкой печи, то его устройство не 
вызвано никакими конструктивными соображенями, а только 

желанемъ ‘придать болфе красивый видъ печи. Поэтому, 
въ настоящее время, дфлаютъ перекрышку подобно тому, 
какь показано на чер. 2019—2021 (атласъ). При этомъ пе- 
рекрышка получаеть видъ кровли, которая можеть .быть 
устроена изъ листоваго желфза или изъ изразцевъ, чтобы 
имфть возможность, время отъ времени, вытирать съ нея 
пыль и содержать въ постоянной чистот$. 

Печи 1. Давыдова изготовляются съ окладкою снаружи 
изразцами и съ выкладкою внутри клинкеромъ, съ прим$- 

ненемъ, для увеличеня ‘поверхности нагрЪва тонкихъ гон- 
чарныхь трубокъ. Печи эти малаго размфра изготовляются 
въ мастерской и доставляются, куда назначено, готовыми; 
насадка производится съ желфзнымъ внутри скрёплешемъ. 

Финляндевя изразцовыя печи, также какъ и камины изго- 
товляются на Финляндскихъ заводахъ и продаются въ Петер- 
бургЪ, въ магазинахъ, комплектами изразцевъ, собираемыхь 
по особымъ рисункамъ. Конструкия И ВИДЪ ИХЪ ПОЧТИ ТОЖ- 

дественны съ устройствомъ Финляндскихъ каминовъ, описан- 

ныхь въ стать о каминахъ. Вся разница въ томъ, что въ 
замнъ каминнаго тагана устраивается топочная дверца: 
одиночная, обыкновенная или двойная, створЧатая (шведская). 

$ 198. Печи металличесйя могуть быть подраздФлены на 
слЪдуюния три категорш: гладкостЪнныя, съ наружными. 
приливными ребрами и съ двойными ребрами. КромБ того, 

два первыхь вида печей могутъ быть совсБмъ безъ обдёлки 
внутри, кирпичемъ или вообще обожженной глиной, а также 
съ обдЬлкой топливника или и части дымоходовъ. ЗатЬмъ 
вСБ три категори печей могутъ имЪть наружныя поверхно- 

сти, выставленныя въ помфщеше или закрытыя кожухомъ 

(Маги), а иногда и двумя. 
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Металлическя печи устраиваются обыкновенно изъ же- 
лвза, чугуна и въ послфднее время начали изготовлять ихъ 
изъ мЬди. Цечи эти рфдко устраиваются для топки дровами, 
развЪ только временныя печи, употребляемыя для осушки 

возводимыхь строен, причемъ они топятся остающимися 

оть постройки кусками дерева. Въ большинств$ ‘случаевъ, 
металлическия- печи приспособляются для топки минераль- 

нымъ топливомъ, тьмъ болЪе, что этого рода приборы, пре- 
имущественно, расаространены въ государствахь западной 
Европы, гдф дрова значительно дороже, чфмъ въ России, чего 
нельзя сказать о минеральномъ топлив. Въ зависимости оть 

этого и топливники металлическихь печей приспособлены 

главнымъ образомъ для кокса, антрацита и каменнаго угля, 
преимущественно не спекающагося. Для жирнаго угля не- 
обходимо частая и постоянная подброска топлива, разбивка 
спекшихся кусковъ и прочия манипулящи, требуюция непре- 
рывнаго ухода за топкой печи, что тфмъ болЪе затрудни- 
тельно, что топить металличесвя печи приходится почти по- 
стоянно, пока требуется отоплеше, такъ какъ вмъстЬ съ 
окончашемъ топки, прекращается и выдфлеше въ помфщеше 
теплоты. Поэтому, вообще, можно сказать, что для печей 
металлическихъ пригодны только т сорта топлива, въ коихь 
содержится лишь незначительное количество летучихь ве 
ществъ, а равно непригодны т$ угли, которые при горфнш 
даютъ много шлаковъ. Въ зависимости отъ величины печей 

металлическихь, для нихъ можеть быть устроено основане 
и тогда оно дьлается такь же, какъ было указано для печей 
кирпичныхь или, если печь неболышая и вфсъ ея незначи- 

теленъ, можно ставить ее прямо на полъ, принимая только 

мфры предосторожности противъ пожара, для чего доста- 
точна выстилка по зойлоку, въ одинъ рядъ кирпича. 

Отпосительно устройства, ТОПЛИВНИКОВЪ ВЪ металличе- 

ческихъ печахъ, слЬдуеть имфть въ виду, Что такъ какъ раз- 
сматриваемыя печи топятся въ течеши весьма продфлжитель- 
наго времени, то къ нимъ вполнЪ приложимы ть обиия осно- 

ваня, которыя даны выше въ стать$ вообще объ устрой- 

ств топливниковъ. Для того, чтобы при высокой темпера- 
турЪ горн, стнки топливника не накаливались, надо не- 
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премфнно облицевывать топливникъ, внутри, огнеупорнымъ 
кирпичемъ. Это полезно и въ началь дымоходовъ, пока вы- 
сока температура продуктовъ горфня; при ихъ дальнфишемь 
охлаждеши, можно остальную часть дымоходовь оставить 
безъ кирпичной обдфлки, устраивая непремфнно приливныя 
ребра на наружной поверхности печи. Обыкновенно ребра 
дБлаютъ высотою не свыше 2,50 дюйм., потому что дальнЪй- 

шее увеличене ихъ высоты не принесло-бы выгоды, всяФд- 
стые низкой температуры удлиненной оконечности ребра, а 

НН 
чер. 224}. 

ПИРИ 
Чер, 2244. Чер. 2246. 

между. тёмъ, отливка этимъ непроизводительно затрудни- 
лась-бы. Разстояше между ребрами должно быть не менфе 
0,75 дюйма, чтобы боле тфснымь ихъ расположешемь не 

затруднить очистку поверхности отъ осфдающей на ней пыли- 
Ребра, въ поперечномъ съчени, должны имфть видь трапе. 
щи, причемъ толщина ребра, у поверхности печи, дфлается 
не болБе 3/5" до 1", а у оконечности достигаеть 1/з дюйма. 

Иногда, впрочемъ, ребра дБлаются одинаковой толщины, 
по всей ихь высот, что не заслуживаеть подражаня, 



378 

потому что ребро должно быть тЪмъ тоньше, чЪмъ болфе 
удаляется оно отъ стфики печи; кромЪ того, на плоскихъ, 

поверхностяхъ печей, поверхности реберъ будуть между 
собою параллельны, ч5мъ уменьшится лучеиспускаше ими 
теплоты. Для облегчешя хормовки и отливки, а также для 
большей прочности реберъ, слёдуетъ слегка скруглять углы 
между ребрами и стЪнкой печи, чер. 2243—2246 (текстъ). 

Весьма удобно составлять цечь изъ нёсколькихъ, настаз- 
ныхъ, одна на другую, частей. При этомъ облегчается и 
удешевляется отливка приборовъ, такь какь не надо имть 
столько моделей, сколько требуется различной величины 
печей, а можно составлять и приготовлять приборы, разно- 
образные по величин$ нагрЪвательной поверхности, изъ оди- 
наковыхъ частей, отлитыхъ по одной модели. 

Недостатокь металлическихь печей, состояший въ томъ, 
что высокая температура стфнокь печи крайне неприятно 
дъйствуетъ иа находящихся вблизи людей сильнымъ выдф- 

лешемъ темныхъ лучей теплоты, можно исправить устрой- 
ствомъ вокругъ печи кожуха, но послЬднй не предохранить 
воздухъ, соприкасающися съ поверхностью печи, отьъ такь 
называемаго пригораня, а кромЪ того, породить еще новый 
недостатокъ-—неравномфрную температуру, по высоть отап- 
ливаемаго помфшен:я. 

Опытами Девиля, Троста, Грегама, Мореиа, Клодъ, 
Бернара и Дени выяснено, что при доведеши чугунной 
стёнки печи до высокой температуры, въ атмосфер пом$- 
щения получается окись углерода—газъ, весьма вредно дьй- 
ствующй даже и тогда, когда является въ комнатномъ воз- 
духъ, въ количествахъ незначительныхъ. Этого явлёня нельзя 
устранить кожухомъ, потому что между нимъ и стЬнкой печи 
циркулируеть воздухъ, который и вводить окись углерода 
и продукты ‘пригорашя органической пыли внутрь отапли- 
ваемаго помфщеня. Облицовка стфнокъ топливника и устрой-. 
ство приливныхь реберъ снаружи печи, устраняя слишкомъ 
сильное накаливан!е стфнокь печи, даютъ возможность из- 
бЪгнуть указаинаго, весьма вреднаго для жилыхь помфше- 
Ш, недостатка металлическихь печей. 

Въ нашемь климатЪ, при двойныхъ дверяхъ, выходящихъ. 
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на лЬстницы, при плотно зад5лываемыхъ на зиму оконныхь 

переплетахъ, жилыя помфщеня, въ болышинствЪ случаевъ, 

отопляются комнатными кирпичными и изразцовыми печами. 

Тф здашя, которыя надо отапливать перодически, въ тече- 
ни лишь извЪстнаго числа часовь въ сутки, каковы: церкви, 

учебныя заведешя съ ихъ аудиторями, театры и т. п.— 

отапливаются центральными приборами. 

Металлическя печи примфняются у насъ почти исключи- 
тельно только для помфщенй, гдф присутстые ‘людей мо- 
жетъ быть лишь кратковременнымъ, или гдЪ экономя мфста 
имЪеть весьма большое значене, какъ напримфръ, для тор- 
говыхъ складовъ, сушилень, сЪней, льстниць и проч. 

Разсчеть металлическихь печей. (По Веденяпину). Дан- 
ными для разсчета должны быть: охлаждеше помфщенй на 
10 разности температуръ внутри и снаружи зданя, сорть 
топлива, высшая температура внутри помфщеня и низшая- 
температура наружнаго воздуха, принятая на тёхъ же осно- 
ваняхъ, какь для печей кирпичныхь и изразцовыхъ. 

Какъ уже извЪстно изъ предъидущаго, наибольшее охлаж 
деше выразится черезъ: 

(бо- ара заре Е ззрз--....) (@— в) = И. 

Здьсь всь буквы имьють т же значешя, какъ и при 
разсчеть печей кирпичныхъ и изразцовыхъ. 

Такь какь топка должна продолжаться все время, пока 
требуется выдьлеше приборомъ въ помфщеше теплоты, то 
количество сжигаемаго въ часъ топлива, будетъ равно: 

— № 
РР 

й в 
Плошаль' рышетки —= 

находится такъ-же, какъ и для печей болышой теплоемко 

сти, равно какъ и величина подлувальнаго отверстия 

1 ар 
3600.7’ 

РазмЪры колосниковъ, прозоровъ и высота топливника 

надъ слоемъ топлива находятся по даннымъ, изложеннымъ 
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въ стать о топливникахь. Высота самаго слоя топлива 
опредлится на основаши тфхъ же данныхъ, а не лакъ, какъ 
это было указано для печей кирпичныхь и изразчатыхъ. 
Если печь дфлается съ наполнительнымь кожухомъ, при 
посредствЪ котораго желательно наполнять печь топливомъ 
на извЪстное число часовъ горфшя, то слфдуетъ опредфлить 
объемъ наполнительнаго кожуха или конуса, чтобы въ немъ 
вмфстилось потребное количество топлива. Опредфлене на- 
грФвательной поверхности, предполагая ее реберной, произ- 
водится слёдующимь образомъ: 

Пусть Т1 — будеть начальная температура продуктовъ 
горн или, иначе, температура горфнйя. 

Т:-температура выхода прохуктовъ горфня въ дымовую 
трубу. 

\—комнатная температура. 
+—температура стБнокь печи, которую, для металличе- 

ской стёнки можно принять одинаковой на всю ея толщину. 
@=и-Н 1 — воспряце теплоты однимъ квадратнымь 

Футомъ внутренней гладкой поверхности печи на 1°.разности 
температуръ продуктовъ горъыя и самой поверхности. 

@—охлаждеше одного квадратнаго Фхута наружной ре- 
берной поверхности печи на 1° разности температурь по- 
верхности печи и комнатной. 

5— гладкая поверхность печи, выраженная въ квадрат- 
ныхъ Футахь. 

5: — поверхность печи, увеличенная приливными ре- 
брами, выраженная въ квадратныхь хутахъ. 

На основаши изложеннаго выше о реберныхъ поверх- 
ностяхь имЪемъ: 

9==а31, ГДЬ «1 и обыкновенно бываетъ около 0,25; 

@ =6@, гдЪ Ь>1 и измфняются, согласно съ опытами 
отъ 1,50 до 2-хъ. ы 

Для опредфленя # примемъ среднюю температуру про- 
дуктовъ горфшя для всей печи 

г и тогда # опредфлится на основаши сказан- 

наго о реберныхь поверхностяхь: 
&(Г-—9= @'=@— 45); при б=азг и @ ъ0 
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откуда имЪемъ 

При О==0О! получимъ 

_ абт--ь 
+ = 5 т 

Здьсь 7’ опредфляется въ зависимости отъ сорта топлива, 
а Т2—оть желаемаго коэфФищента полезнаго дфйствя печи 

—т—_ 1 К= т» откуда 

ТР = И (1—Ю. 

Опредфливъ # и зная № и И”, можно найти поверхность 
печи гладкую, которая получится изъ выведеннаго выше 
уравненя: 

би 

91“ 

(4+3) 
Здьсь неизвЪстны только @ и ©, которыя можно полу- 

чить по Формуламъ Дюлонга и Пти: 

откуда 

: Т- ) ` 1,233 
124,72. Ка \а. т 0,552.8: (7—8). 

9 Те + 7 } 
Н :—& ) 1,233 

@ 124,72. Е.а\а—1/ 0,552. Е; &#— №) 

+ но Щ—ь 

или, найдя величину © и обративъ внимаше, что въ раз- 
сматриваемомъ случа$, передача теплоты черезъ стфнку печи 
происходить при установившихся обстоятельствахъ, имфемъ: 

9 (7—5=% в@—&; 
откуда 
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Здьсь принято, что нагрфване внутренней поверхности 

происходитъ прикосновенемъ и лучеиспускашемъ горящаго 
топлива, потому-что печи малой теплоемкости, обыкновенно 
не велики и не требуютъ устройства длинныхъ дымоходовъ. 

Для печей съ оболочкою, разсчетъ нагрёвательной по- 
верхности нЪсколько измфняется, а именно: передача теплоты 
прикосновешемъ разсчитывается, какъ для поверхности съ 
параллельными токами (считая, что выпускъ продуктовъ го- 
рьня въ дымовую трубу происходить вверху печи), причемъ, 
для предфльныхъ температуръ нагрьвающихъ газовъ, при- 

нимаются ранфе взятыя и 73, а для воздуха—йю-—й, гдь 

®— комнатная температура, а &—та температура, до кото- 
рой нагрЪвается воздухъ, т. е. 40° до 45°. 

Тогда имфемъ: 

ть Ку 109. паё р. 
—& 

ыд 
5 Т-ифы 

ТД и т О, О, аиЪ имБютъ значения, уже ранфе 5 ы т 
ото, 

указанныя. 

При двойныхь ребрахъ, общий ходъ разсчета остается 
такой-же, какъ и для печей съ одними наружными ребрами, 

но значене нзкоторыхь величинъ будеть иное. 

Взявъ, по прежнему, т 1 =, среднюю температуру 

продуктовъ горфня, температура стёнки печи опредлится, 

на основанш изложеннаго выше, о стБикахь съ двойными 

ребрами: 

ГДЪ: 

©: и 2, воспряме и измяне теплоты гладкими поверх- 
ностями внутренней и наружной, опредфляются по выше- 
указанному. 

5 
а = з; число, показывающее въ сколько разъ гладкая 

. 
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внутренняя поверхность меньше увеличенной ребрами. Обык- 
новенно, измЗняется отъ 0,3 до 0,5. 

ъ= 
© 

ности @'! кь снабженной ребрами; по опытамъ Сера, & близко 
къ единицЪ. 

а=8; тд 5 гладкая наружная поверхность, а 5— 

;} гдв @: относится къ гладкой внутренней поверх- 

увеличенная ребрами; по предыдущему а, около 0,25. 

:-; ГДЬ 9: относится къ гладкой наружной поверх- 

ности, а 9! — кь реберной; какъ извЪстно изъ прежняго, 

@ измЪняется въ предфлахъ отъ 1,5 до 2. 
НагрЪвательная поверхность 5’ будетъ равна: 

К Г 45 а:5, 
8=-9; + 5). 

Наконенъ, если печь съ двойными ребрами снабжена кожу- 
хомъ, то взявъ для опредьлешя величины нагрЪвательной 
поверхности ту-же Формулу для поверхности съ параллель- 
ными токами, подставимъ туда 

т 

= аб 
в. 1% 

Если дымоходы такъ длинны, что не могутъ нагрфваться 
лучистою теплотой горящаго топлива, то разсчетъ слфдуеть 
вести такъ, какъ было ране указано для жаровыхъ и ды- 
мовыхъ нагрЪвательныхь поверхностей. 

Въ томъ случаЪ, когда за кожухъ, окружающ печь, 
впускается наружный Боздухъ, то для опредфлешя поверх- 
ности нагрЪва к — берется низшая температура наружнаго 

воздуха, а й—та температура, до которой этоть воздухъ 
нагр$вается, т. е. не свыше 40°, количество-же теплоты И, 
требуемое для нагрьвавя объема воздуха Г (при комнат- 
ной температур5) до температуры й, если онъ берется при 

температурЪ наружнаго воздуха &, будетъ равно, какъ ‘и 
для печей большей теплоемкости: 

731. @-—® 
гдф + комнатная температура. 
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Когда величина нагрфвательной поверхности (гладкой) 
будетъ опредфлена, то задаваясь высотой печи, опредляется 
ея периметръ или наоборотъ. Послфднй премь употреб- 
ляется чаще, потому что периметръ зависитъ отъ конструк- 
щи печи, которая обыкновенно бываетъ выработана заранфе. 

Такь какъ при разсчеть а и (и задаются или извфстны 
по конструкщи печи, то полученная по периметру и высот 
печи нагрЪвательная поверхность увеличивается ребрами, 
снаружи въ а, а внутри въ а разъ. 

Для приблизительнаго разсчета величины нагрфвательной 
поверхности, можно считать выдфлеве теплоты съ одного 
квадратнаго хута гладкой поверхности нагрфва печи съ на- 

ружными ребрами, при топкф минеральнымъ топливом, рав- 
нымъ: тысячЬ единицамъ теплоты, когда приборъ не окру- 
женъ кожухомъ, и восьми стамъ единицамъ теплоты, при 
существованм кругомъ печи кожуха. 

При двойныхъ ребрахъ выдфленше теплоты должно быть 
увеличёно, сравнителено съ вышеуказаннымь въ 1,7 раза; 
при гладкостВнныхь печахъ, не снабженныхь ребрами, ни 
снаружи, ни внутри, напротивъ, уменьшено въ 1,33 раза. 

Единственный случай употребленя внутреннихъ реберъ, 
безъ устройства наружныхъ, представляютъ собою кухон- 
ныя плиты, чугунныя, въ которыхъ требуется нагрфть на- 
ружную поверхность плиты до возможно высокой темпера- 
туры. Въ этомъ случаъ, примфиеше внутреннихь реберъ 
представляется весьма рашональнымъ. 

При проектировани печей металлическихь, необходимо 
обращать внимаше на простоту устройства и удобство очи- 
стки всёхъ частей внутреннихь и наружныхъ. Если печь 
обнесена кожухомъ, то необходимо имЪть доступъ внутрь 
его, для надлежащей очистки отъ пыли. 

Разсчетъ верхнихь и нижнихъ душниковъ, а также по- 
перечнаго сфченя пространства между кожухомь и печью, 
производится, какъ указано выше, для печей кирпичныхь и 
изразцовыхь съ камерами. 

Типы металлическихь печей. Первообразомъ металличе- 
скихъ печей слфдуеть считать жаровни, въ которыхъ про- 
дукты горя распространялись прямо по отапливаемому 
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помфщенно. \Каровни примфнялись для отоплешя помфще- 
ни съ древнихъ времеиъ у грековъ и римлянъ. Въ средне- 
же вЗка примзнялись жаровни, имБВвИИЯ различныя спещаль- 

ныя назначен!я; такъ, были круглые закрытые ящички, на- 
полненные раскаленнымъ углемъ, которые служили для со- 
грЪвашя рукъ`и носили назваше езсашейез или ропитез & 
сфашрег 1е5 тайтз. Ящики, наполняемые горячей водой, ста- 

вились подъ ноги для ‚согрЬваня послФднихь и назывались 
слаизроиётез или спалирегейез (грЪлки). 

До настоящаго ‘времени жаровни и описанные выше 
бразеро примфняются для отоплевшя въ деревняхь Испани 
и Итали, Во Франщи и теперь еще въ употреблени ящички 

Чер 2247. Уер. 2248. 

съ горячей водой, называемые бощез, которые кладутся въ 
постели для поддержаня ногъ въ теплф. 

Очевидно, что жаровни, безъ отведешя продуктовъ го- 
рьшя изъ помфщеня, представляли собою самое несовер- 
шенное устройство нагрфвательнаго прибора и требовали 
соединешя ихь съ дымовой трубой, причемъ получились, 
такъ называемыя, временныя или сушильныя металличесмя 
цечи, выдфлываемыя изъ котельнаго, а иногда изъ кровель- 
наго желфза, въ видЬ ящика на ножкахъ съ желЬзною тру- 
бою, соединяющеюся съ дымовою трубою въ стфнЪ помБ- 
щеня, чер. 2247 (тексть). Тащя печи употребляются у насъ 
для просушки стёнъ, при строящихся здашяхъ, въ сырыхъ 
подвалахъ и пр. Наружныя поверхности ихъ быстро нака- 
ливаются до красна и сжигають органическую пыль, нося- 
щуюся въ воздухЪ; кромф того, темные лучи теплоты, въ 

25 
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большомъ изобили испускаемые поверхностью такой печи, 
неприятно и вредно дьйствуютъ на людей, а отсутстые ды- 
моходовъ не позволяеть воспользоваться въ достаточной 
степени полученной отъ горён топлива теплотой, почему 
и коэфоишентъ полезнаго дьйствя такой печи не великъ. 

Не смотря на указанные выше недостатки временныхъ 
металлическихъ печей и до настоящаго времени примфняются 
для отоплешя помфщенй бъднфйшаго класса населешя, печи 

Чер. э2уг. Чер. 2253. Чер. 2255. 

| 

№ о 
: ©. 1 

Чер. 2254. Чер. 2256. 

желфзныя, показаиныя на чер. 2248 (текстъ) и чугунныя, 

чер. 2249-2250 (текстъ), во Франщи, Аигли и Америкь.. 
Чугунныя печи вообще состоять изъ 2-хъ частей: нижней, 
снабженной ножками, въ которой помфщается зольникъ и 
верхней, представляющей собою топливникъ. Рьшетка 
устроена въ мБст соединешя обЪихъ частей печи. Таюя печи, 
безъ всякой внутренней обдьлки кирпичемъ, скоро прихо- 
дятьъ въ негодность, особенно въ мёстВ расположешя топ- 



ливника; поэтому топливникъ стали одфвать внутри кирпи- 
чемъ, чер. 2251 (текстъ). 

Для увеличешя полезнаго дЬйствья печи, начали прибав- 
лять дымоходы, сначала въ видф одного восходящаго, въ 
верхней части котораго продукты горфшя удалялись въ ды- 
мовую трубу; зат6мъ дымоходы стали дфлать болфе длин- 

ными, увеличивая поверхность нагрфва и, наконецъ, дЪлая 

дымоходы въ нфсколько оборотовъ, подобно тому, какъ въ 
печахъ большой теплоемкости. 

На чер. 2252—2257 (текстъ) представлено устройство чу- 
гунной печи, примфнявшейся н$сколько десятковъ лЪтЪ тому 

иазадъ въ Германи, для отоплешя помфщенй и вмфстЪ съ 

Г 
[5 
[6] 
О 

ее. 
Чер. 2257. Чер. 2258. Чер. 2259: Чер. 2260. 

тфмъ для приготовленя пищи. Въ такой печи, нагрфтый 
дымъ поднимается сначала вертикально, потомъ раздвоив- 
шись, движется по горизонтальнымъ трубамъ; далфе прини- 
маеть нисходящее направлеше и опять, двигаясь горизон- 
тально, восходить по вертикальному каналу въ дымовую 
трубу. На чертежахъ видно ясно устройство этого прибора. 

На чер. 2258—2260 (текстъ) представлено устройство 
прибора, который Пекле предлагаль наполнять водою, въ 
которомь помфщаются: горнило и приемники теплоты. Такъ 
какъ вода можеть при этомъ обращаться въ паръ, то внЪш- 
няя поверхность печи и сфчеше трубъ должны быть раз- 
считаны такимъ образомъ, чтобы потеря теплоты, издавае- 
мой водою, нагрфтою до 80°, была равна теплоть, достав- 
ляемой полнымъ зарядомъ топлива. При этомъ необходимо 
сообщать верхнюю часть печи съ дымопроводомъ, посред- 

25 
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ствомъ трубки малаго сБчешя, для выпуска случайно обра- 
зующагося пара. На чер. 2258—2260 (текстъ) представлена 
такая печь изъ жельза. Трубы могутъ быть открываемы въ 
оконечностяхъ при очисткф. 

Во избьжаше значительнаго неудобства, при металличе- 
скихъ печахъ, вслёдстве сильнаго лучеиспускамя ихъ по: 
верхностями, стали окружать металличесмя печи особыми 
Футлярами-кожухами, между которыми и поверхностями 
печей могъ циркулировать комнатный воздухъ; при такомъ 

Чер. 2263. Чер. 2249 

Чер. 22бу. 

устройствЪ стало также возможнымъ впускать въ помыще- 
ве внышый нагрфтый воздухъ. 

Устройство печёй съ кожухами (Мапе6{еп) весьма раз- 

нообразно, онф весьма употребителены въ Германм и во 
Франщи. ПростВиннй видъ печи съ кожухомъ показанъ на 
чер. 2261—2262 (текстъ), онъ представляеть цилиндричесий 
чугунный топливникъ, снабженный сверху дымовой трубой 
и окруженный другимъ цилиндромъ изъ листоваго желёза. 
Такого устройства печи служили для отоплешя во многихъ 
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городскикь школахъь Парижа, подъ назвашемь печей Дю- 
вуара. 

На чер. 2263—2264 (тексть) показань образець метал- 
лической печи съ кожухомъ, примфнявшейся еще’ въ недав- 

нее время въ Англи, Франши и въ западной части Герма- 
вм для отопленя и вентиляши: нриходскихъ училищь, дЬт- 
скихъ приотовъ и другихъ заведенй, требующихъ, по тЬс- 
нот своей, постояннаго возобновленя воздуха. 

Главная часть печи состоитъ изъ чугуннаго топливника 
и желЬзныхь трубъ, изогнутыхъ въ вертикальномъ направ- 

^_^ 
Чер. 2270. 

Чер. 2266. Чер. 2268. Чер. 2272. 

ленш. Кругомъ всего этого сдфланъ призматичесюй кожухъ 
изъ листоваго-желфза. Наружный воздухъ проиикаетъ черезъ 
отверсме а, проходить мимо топки и трубъ, нагрФвается 
оть прикосновешя къ нимъ и выходить черезъ отверст!я 
$6, продзланныя въ кожух. Если воздухъ въ комнат чисть 

и надобно только подогрЬть его, безъ возобновлешя, то 

закрывъ отверсте а, открывають отверстИя ее, продфланныя 
въ нижней части кожуха. Во избфжаше раскаливашя топ- 



ливника, внутренность его обдфлана огнеупорнымъ кирпи- 
чемъ. Впрочемъ, быстрое течеше воздуха, между топкою и 
кожухомъ, охлаждаетъ наружныя поверхности топки и пер- 
выхъ кольнъ трубъ и не дозволяеть имъ раскаляться. 

Чер. 2265—2268 (текстъ) представляютъ примфръ такой 
же печи для топки каменнымъ углемъ. Здфсь у означаетъ 
топочныя дверцы; #— дверцы зольника; з— дверцы, которыя 

открываются, когда хотятъ продолжать топку безъ возоб- 
новленя воздуха; Х—клапанъ, закрывающий отверсте, кото- 
рое доставляетъь свЪяЙ воздухъ; 1— клапанъ для закрыт 

Чер. 2271. Чер. 2275. Чер. 2274. 

печи по окончани топки. Таюя печи назывались комнат- 
ными калорихерами. 

На чер. 2269—2270 (тексть) представлена печь Натейт- 
сои, съ весьма развитой поверхностью нагрфва. Въ ней, 
кромф восходящаго дымохода, имфется еще нсколько нисхо- 
дящихь, по которымъ продукты горфвя опускаются подъ 
топливникъ и тамъ, однимъ общимъ каналомъ, уходять въ 
дымовую трубу. 

Чер. 2271 (текстъ) представляетъ чугунный приборъ, вы- 
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дЬлываемый на хабрикБ Гоенцоллернь въ Дюссельдорь. 
Устройство его понятно изъ чертежа. 

Въ 1855 г. докторомъ Агпо# примфнена печь съ вну- 

треннимъ конусомъ, показанная на чер. 2272 (текстъ) въ 
томъ видъ, въ какомъ она устраивается по настоящее время 
во Франши, для отопления сфней, переднихъ и проч. Какь 

видно изъ чертежа, значительное количество топлива можеть 
быть положено въ печь, въ такъь называемый наполнитель- 
ный конусъ; будучи зажжено внизу, топливо горитъ только 
въ томъ мЪстЬ, черезъ которое проходитъ воздухъ изъ под- 
дувала, дымъ черезъ кольцевое пространство выходить въ 
дымовую трубу, причемъ, по мЪрЪ сгорашя нижнихъ слоевъ 
топлива, верхне опускаются. СвЪжеетопливо, накладываемое 
черезъ верхнюю крышку, не охлаждаеть горящаго и прежде 
чЪмъ участвовать въ горфни постепенно согрфвается; печь 
окружена желфзиымъ кожухомъ; топливникъ обдфланъ огне- 
упорнымъ кирпичемъ и приборъ снабженъ приспособлещемъ 
для впуска свЪжаго наружнаго воздуха и выпуска въ ‘ком- 
нату нагр$таго. 

На чер. 2273—2274 (текстъ) показана печь @епозёе её Не»- 
зсйег, извЪстная подъ названшемъ #е’то-сопзеощеиг, она иметь 

чугунный, съ ребрами, топливникъ, съ небольшой рЪшеткой 
и зольникомъ, наполнительный конусъ, нагружаемый топ- 
ливомъ черезъ боковую дверцу; кром$ того имфются дверцы: 
топочная и поддувальная, для очистки печи и регулировашя 
тяги. Дымъ изъ топливника концентрическими трубками 
проходить въ общую дымовую камеру и затЪмъ въ дымовую 
трубу, нагрфвая воздухъ, заключающийся между кожухомъ 
и поверхностями трубокъ, кожухъ дЪлается двойной или-же 
замфняется Фаянсовой обдфлкой. Въ верхней части имфется 

приспособлеше для увлажнешя нагрЪваемаго воздуха. 
Печь Вольперта, чер. 2275 (тексть),. принадлежить къ 

описанному выше типу печей съ наполнительнымъ внутрен- 
нимъ конусомъ, въ ней для прохода дыма служатъ колонны 
полыя внутри сс и кромЪ того имфется вертикальная рЪ- 

шетка 4, которая служить для удержашя угольевъ, при 
открытыхъ дверцахъ и, вмфстЬ съ тЬмь, для направлешя 

струи воздуха, притекающаго къ топливу, въ томь случа, 
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когда спекиийся уголь засоритъ прозоры горизонтальной 
рЬшетки. Вертикальная рЬшетка удобна еще тфмъ, что 
отчасти предохраняеть дверцы отъ раскаливашя. Подроб- 
ности устройства печи понятны изъ чертежа. 

Чер. 2276 (текстъ) представляетъ устройство печи съ на- 

Чер.` 2278. 

Чер. эту. ^ 

иолнительнымъ цилиндромъ о. Топливо накладывается во 

внутреный цилиндръ черезъ верхня крыши Н и Н’. Внутрен- 
НЙ цилиндръ 7 окруженъ наружнымъ В изъ желЬза или 

терракоты. Между обоими цилиндрами циркулируеть ком- 

натный воздухъ, проходящий въ печь черезъ отверсте к 



виизу печи. Печи съ кожухами, наполнительными конусами 
и съ обдьлками топливника огнеупорнымъ кирпичемъ, хотя 
и устраняютъ неудобство сильнаго лучеиспускавя теплоты, 
поверхностями печей, но все же остаются весьма сушествен- 
ные недостатки, заключающиеся въ пригоран!и органической 
пыли, прикасающейся къ скрытымъ за кожухами горячимь 
стфнкамъ печей и, кромф того, раскаленныя чугунныя и же- 
лЬзныя стЪнки печей даютъь м5сто появлено окиси углерода 
въ комнатиомъ возлухь, соприкасающемся съ такими раска- 

р. э23о. 

ленными поверхностями. Особенно замфтио появлеше этого 
газа при нагрёваши чугунныхь стфнокъ до темнокраснаго 
каленя. 

Въ видахь увеличешя поверхности нагрфва чугунныхь 
стьнокъ печей и вм5стЪ съ т6мъ понижешя ихъ темцературы, 

англйсюй инженеръ Зу[чез{ег, впервые, примниль чугун- 
ныя печи, снабжая ихь приливными снаружи ребрами, обдё- 
лывая въ то же время стфнки топливника огнеупорнымъ 
кирпичемъ, чер. 2277—2278 (текстъ). Усовершенствоване 
это, значительно уменьщивъ антигименичесяе недостатки 
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металлических печей, при сохранен!и всЬхъ ихъ достоинствъ, 
нашло множество послфдователей и послужило къ значи- 
тельному распространено устройства металлическихь печей 
для отоплешя жилыхъ помфщенй. 

Изъ печей, устроенныхь послфдователями. идеи г. $у1- 
уез{ег, зам5чательны: 

Печь англская г. Сигоеу. Чер. 2270 (текстъ). 
Печь ‹хранцузская Сепезёе её Негзсвег, чер. 2280 

{текстъ). Послфдняя отличается меньшими размфрами реберъ 

Чер. 2283. 

Чер. 2284 

Чар. 2281. Чер. 2282 

и ТЬмъ, что ребра, прилитыя снаружи. печи, не опускаются 
въ сосудъ съ водою, окружающий печь, что имфеть мфсто 
въ печи Сигпеу, почему и не является той излишней влаж- 
ности, которая замбтна въ печи г. бигпеу. Въ обоихъ пе- 
чахъ топливо накладывается черезъ верхнюю дверцу, нижняя 
дверца служить для очистки рФшетки. Печь Сепезёе её 

НегзсКег состоитъ изъ нёсколькихъ чугунныхъ цилиндровъ, 
снабженныхь приливными ребрами и поставленныхъ одинъ 
надъ другимъ. Верхый цилиндръ снабженъ отверсмемъ для 
дымовой трубы, нижнй--рЬшеткой и кольцеобразнымъ со- 
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судомъ, наполненнымъ водою для увлажешя воздуха. Сред- 
ме же цилиндры ставятся одинъ надъ другимъ, въ количе- 
ствё, потребномъ для образованя надлежащей площади на- 

грФва. 
Ньмецкая печь г. Мейдингера, проектированная имъ 

для нёмецкой полярной экспедищи, чер. 2281—2284 (текстъ) 
устроена съ глухимъ подомъ, наполнеше печи топливомъ 
производится или черезъ съемную крышку или черезъ дверцы, 
чер. 2281—2284 (текстъ). 

Чтобы топливо не выпадало изъ печи черезъ поддуваль- 

Чер. 228у. УеР. 2286. 

ную дверцу, въ отверстии послфдией помфщена вертикальная 
`рьшетка. Поддувальная дверца можеть вращаться‘ около 
горизонтальной оси-или передвигаться по направленно ея, 
причемъ образуется болфе или менфе широкая щель для 
прохода воздуха. Печь снаружи окружена двойнымъ кожу- 

хомъ изъ желфза или чугуна, причемъ наружный кожухъ 
снабженъ рьшетчатой крышкой для выхода нагрфтаго воз- 

духа. Чугунные цилиндры съ приливными ребрами внутрен- 
няго корпуса печи сходны съ описанными выше цилиндрами 
печи Сепезее её НегзсЬег, но ребра цилиндровъ мало вы- 



ступаютъ и потому недостаточно выполняютъ свое назна- 

чене: 

Печь Мизстауе, чер. 2285 (тексть), чугунная, снабжен- 
ная приливными ребрами и окруженная кожухомъ изъ ме- 
талла или терракоты. Топливникъ обдЪланъ огнеупорнымъ 
кирпичемъ; топочная дверца въ верхней части. Внизу устрое- 

а _ 

:0о. 

ны: р»шетка и зольникъ. По выходф изъ топливника, про- 
дукты горЬня поднимаются вверхъ, затфмъ проходятъ по 

оборотамъ, снабженнымь наклонными приливными ребрами 

въ дымовую трубу. Чтобы облегчить растопку печи, въ 
верхней ея части устроенъ регистръ, даюший возможность 
сообщенио топливника съ дымовою трубою, помимо оборо- 
товъ. Наружный или комнатный воздухъ впускается въ печь 



снизу, поднимаясь, соприкасается съ поверхностями прилив- 
ныхь реберъ и выходить нагрфтымъ сквозь ршетки въ на- 
ружномь кожухЪ въ комнату. 

Надь самыми дымоходами, на перекрышкЪ, устанавли- 
вается плосюй сосудъ съ водою для увлажиешя воздуха. 

На чер. 2286 (текстъ) представленъ наружный видъ опи- 
санной печи. 

Чер. 2287—2288 (текстъ) представляютъ печь, изготов- 

Чер. 2293. 

ленную заводчикомь Гейслеромъ въ БерлинЪ. ЗдЪбь А— 
топливникъ, обдфланный кирпичемь, В—обороты; поверх- 
ность печи снабжена наружными ребрами; назначен! осталь- 
ныхь частей видно изъ чертежа. 

На чер. 2280 (текстъ) показань образещь печи, выдфлы- 
‚ваемый на извфстномь завод Рёзепие КобзеЯищеги, она 

приспособлена для подогрЪвашя комнатнаго воздуха, накла- 
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дываше же топлива и прочистка рЬшетки и зольника произ- 
водится изъ сосфдняго съ отапливаемымъ помфщешя, такъ 
что комната, въ которой стоитъ печь, не загрязняется при 
этихь манипулящяхь. Наполнительный кожухъ (ЕаШзевась!) 
слфдуетъ открывать во время топки печи не сразу, а по- 

немногу, чтобы являюшийся при-этомъ черезъ него нисхо- 

дяши токь воздуха могъ удалить находяшиеся въ кожухь 
продукты горзшя и перегонки топлива. РФшетка выдвижная 
снабжена рукояткой, двигая которую взадъ и впередъ можно 

встряхнуть золу внизъ, выдвигая же рфшетку совсёмъ очи- 

щаютъ ее отъ оставшихся по окончаши горЪзыя шлаковъ 
и кусковъ топлива. Регулироваше силы горзыя можеть 
производиться, по надобности, изъ отапливаемаго помфще- 
ня, открывашемъ и прикрывашемь другой дверцы зольника, 
назначенной собственно ‘для этой цфли. 

Ца чер. 2299—2201 (текстъ) представленъ другой экзем- 
пляръ печи того же завода, устроенной такимъ образомъ, 
что она можеть натрвать по желанио наружный воздухъ 
или комнатный. Горизонтальный разрфзъ по печному цоколю 
показываеть приспособлеше для этого, сдфланное внизу 
печи у пола. При открыванш вертикальныхъь скважинъ въ 
цоколв, закрываются горизонтальные сектообразные выр$зы, 
черезъ которые проходитъ вн-шн воздухъ, такъ что является 
циркуляшя возлЪ печи комнатнаго воздуха и наобороть, 
при задвигани отверстй въ цокол$, открывается доступъ 
наружнаго воздуха въ пространство между печью и кожу- 
хомъ. Для чистки рёшетки и зольника, а также для входа 
воздуха въ топливникъ, служитъ нижняя дверца, для напол- 
неня печки топливомъ — средняя и для’ растопки посред- 
ствомъ дровъ-—верхняя. Устройство обфихъ печей понятно 
изъ чертежей. | 

Чер. 2202—2204 (текстъ) показываетъ устройство печи, 

изготовляемой на С.-Петербургскомъ металлическомъ заводь 
и приводимая здфсь для образца, какъ видно изъ чертежа, 
состонтъ изъ цилиндра съ двойными ребрами. Цо оси по- 
мЬшенъ наполнительный конусъ, закрываемый сверху крыш- 

кой съ закраинами- Рыцетка отливается цёльная, въ видЪ 

одной штуки, а не отдбльными колосниками. 
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Продукты горЪшя проходять между внутренней поверх- 

ностыю печи и наполнительнымъ конусомъ. Подобная печь 

хорошо передаетъ теплоту и, съ экономической стороны, 

яв 
Чер. 2296. Чер. 2297. 

= 
| 

5+ 

Чер. 2299. Чер. 2300 

зыгоднЪе печи, обладающей только наружными ребрами, 
уже потому одному, что занимаеть меньше мЪста. Съ сани- 
тарной же точки зрышя, печи съ одними наружными реб- 



400 

рами предпочтительнфе, потому что температура наружной 
поверхности будеть значительно ниже. 

На чер. 2295—2299 (текстъ) представлены образцы чу- 

гунныхь печей, изготовляемыхь на заводь Санъ-Галли въ 

С.-Петербургв. Корпусъ этихъ печей сдфланъ изъ чугуна и 
топливникъ ихъ снабженъ внутри толстыми ребрами, про- 
странство между которыми выложено огнеупорнымъ кир- 
личемъ. 

Облицовка печей сдлана изъ гоФрированнаго. желза. 

Уер 2302 

Высота ихъ обыкновенно бываетъ‘оть 2 арш. 5. вершк. до 
3 арш. 3 вершк., вЗсъ-оть 5 пудовъ 11 Фунт. до 15 пуд. 

30 хунт., стоимость, смотря по величин, отъ 40 до 85 р. 

На чер. 2295—2297 (текстъ) показань образець печи 
того же завода, чугунной съ облицовкою изъ гофрированнаго 
желфза съ чугунно-никелированными карнизами, высотою. 
оть Т арш. 6 верш. до 2 арш. 11 верш., вЪсомъ оть бпуд. 
34 Ф. до 8 пуд. 30 хун., стоимостью оть 55 р. до 70 р. за печь. 

Чер. 2299 (текстъ) представляеть чугукную печь того же 
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завода, съ жельзною эмальированною облицовкою и бога- 
тыми никелированными украшешями. Вфсъ ея—7 пудовъ 
15 хунт., цфна 135 руб. 

На чер. 2208 (текстъ) показаны печи того-же завода съ 
наружными приливными ребрами, весьма полезныя для ота- 
пливан!я вестибюлей, лЬстницъ и проч. Стоимость ихъ оть 
18 р. до 9 руб. 
Чер. 2299 $25 представляеть образцы чугунныхъ, полирован- 

ныхь каминныхъ печей, выдЪлываемыхъ на томъ-же заводЪ. 

Значительное количество тепла, теряемое безполезно въ 
кухонныхь очагахъ, съ давнихъ поръ обращало на себя вни- 
манге техниковъ, дБлавшихъ попытки, съ цфлью утилизиро- 

вания его для нагрЪвашя помфщенй. Цъфль эта, достигается 
проще всего, соединяя кухонный очагъ съ печью, причемъ 
дымъ изъ подъ плиты перваго проводится въ обороты по- 
слЪдней: На чер. 2300 (текстъ) показань типъ подобнаго 

прибора, изготовленный на заводЪ Кбнузйе, для выставки 
въ КасселЬ; онъ состоить изъ двухъ частей: нижней, пред- 

ставляющей, собственно, кухонный очагъ и верхней, схожей 

по конструкщи съ этажною печью. Плита, снабженная че- 
тырьмя канфорками находится въ шкаху -4, закрываемомъ 
створчатыми дверцами 4; далЪе, изъ подъ плиты. дымъ пе- 
реходить въ обороты, расположенные вокругь жаркаго 
шкаха В и поднимается затьмъ въ печь; прямоугольные 
шкафы С закрываются створчатыми ажурными дверцами и 
служатъ, главнымъ образомъ, для увеличешя поверхности. 

Нькоторыя, весьма рашональныя, особенности представ- 
ляютъ приборъ чер. 2301—2302 (текстъ), изготовленный Фир- 

мою И. Эльтерихь изъ Нюрнберга и устроенный по типу 
американскихь иллюминаторовъ. | 

Здьсь А-топливникъ, выложенный внутри огнеупорною 
глиною; В—рЪЬшетка, которая для удобства прочистки мо- 
жетъ вращаться около горизонтальной оси; О—наполнитель- 
ный конусъ; е— откидная крышка на петляхъ; р — сосудъ, 
который можеть быть наполняемъь водою, служащею для 
увлаженя; Е— жаркй шкахъ, ЕЕ- двф канхорки; @— 

дымовая труба; Н—дверцы, служания для очистки рЪшетки; 
К— дверцы для вынимашя ящика съ золою. 

26 



Отверстия 14, 2 закрыты слюдяными пластинками, черезъ 
которыя видно пламя; приспособлеше это облегчаетъ на- 
блюденше за ходомъ горфыя и вмЪстБ съ тёмь служить 
украшешемъ прибора. Внутреннее устройство прибора по- 
казано на чер. 2301 (текстъ); если клапань К открытъ, то 
дымъ проходить прямо въ трубу а: въ противномъ-же слу- 
чаЪ, онъ изъ подъ плиты проходить въ каналы (, с, опу- 
скается по нимъ внизъ, затЬмъ циркулируеть подъ подомъ 
жаркаго шкафа и, наконецъ, извлекается дымовою трубою; 
для того, чтобы можно было сильнфе нагрфть лфвую сто- 
рону и подъ шкафа, имБется еще клапанъ А, открывая ко- 
торый, можемъ часть продуктовъ горьшя провести прямо 
въ обороты. Съ помощью описанныхъ приспособленй, можно 
управлять произвольно температурою стфнокъ жаркаго 
шкафа, что, во многихъ случаяхъ, весьма важно. 

$ 199. Полуметалличесыя или фаяноовыя ночи. Комнатныя, 
кирпичныя и изразцовыя печи, описанныя выше, пользуясь 
репутащшею гигеническаго отоплешя жилыхъ помфщенй, 
заключаютъ въ себЪ, между прочимъ, извЪстные недостатки 
а именно: 

1) Конструкщя ихъ массивна, почему онЪ, занимая много 
мфста въ отапливаемыхъ помфщеняхь, нарушаютъ внутрен- 
НЙ ихъ видъ, съ эстетической точки зрыня. 

2) Устройство ихъ требуетъ особыхъ хундаментовъ или 
желфзныхь кронштейновъ. 

3) ОнБ требуютъ, вообще, значительнаго расхода то- 
плива. 

Для устранешя перечисленныхъ недостатковъ, въ разное 
время было предложено многими изобрЪтателями замфнить 
кирпичныя и изразцовыя печи особенными комнатными на- 
грвателями, весьма уменьшенныхь размфровъ, подъ назва- 
мемъ полуметаллическихь или Фаянсовыхъ печей, 

ЭКелая уменьшить, до крайности, размфры нагрЪватель- 
наго прибора и, вмЪстЪ съ тЬмъ, доставить ему способность 

выдфлять наибольшее количество теплоты, изобрЪтагели по- 
луметаллическихь и Фаянсовыхь печей не нашли къ тому 
другого средства, кромф употреблемя нагрвательныхъ ме- 
таллическихь частей, которыя они и ввели въ составъ вну- 
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тренней конструкши своихъ приборовъ, въ видф желзиыхь 

или чугунныхь дымопроводовъ, воздухопроводовъ и т. п. 

Нькоторые изъ приборовъ снабжаются отверст!ями для входа 

1 

Че. 230}. Чер. 2304. Чер. з306. Чер. 2507. 

Чер. 2305. 

< 
чер. зи. 

Чер. 24. Чир. зло. Чар. 25 

и душниками для выпуска нагрЬтаго воздуха въ отапливае- 
мыя ими помфщеня. 

Топливники этихь приборовъ внутри выложены огне- 

упорнымъ кирпичемъ. Отоплеше ихъ производится дровами, 
каменнымъ углемъ или коксомъ. 

Наружныя стЬнки приборовъ, имъющихь видъ круглый, 
Зы 
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прямоугольный или многоугольный, обдфланы бълыми или 
разноцвзтными изразцами. 

На чер. 2303—2340 (текстъ) представлены нфсколько по- 
добныхъь приборовъ, конструкшя ихъ понятна изъ чер- 
тежей. 

Изъ числа этихъ приборовъ, тЪ, которые снабжены ме- 

Чар. ада 

таллическими дымовыми трубами, хотя и представляютъ воз- 
можность увеличивать нагрфвательную новерхность прибора, 
но, вмфстВ съ тЬмъ, представляютъ существенный недоста- 

токь, состоящй въ обнаружени въ комнату сильно луче- 
испускающей теплоты раскаленной наружной поверхности 
трубъ. Въ прочихъ приборахъ, хотя и не снабженныхъ на- 
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ружными дымовыми трубами и огражденныхъ кожухами изъ 
изразцевь, вмБстЪ съ устранешемъ неудобства обнаруже- 
я въ комнату раскаленной наружной поверхности, является 

все-таки пригораше органической воздушной пыли, прика- 
сающейся кь скрытымъ за кожухомъ горячимъ стфнкамъ 
металлическихь дымоходовь и вмфстЬ съ тмь — появлеше 
окиси углерода въ комнатномъ воздухВ, соприкасающимся 
съ такими раскаленными поверхностями. 

Наиболфе рашональнымъ образцомъ полуметаллическихъ 
печей, изъ числа показаниыхь на чертежахь 2303 — 2340 

я № 
Чер. 2}2}. Чар. 2324. Чер. 2527. 

(тексть), представляется устройство прибора, показаннаго на 
чер. 2329—2333 (текстъ). Злдьсь а—топка, отъ которой ра- 

зогрётый дымъ идеть сначала по двумъ горизонтальнымь 
каналамъ и переходить оттуда въ вертикальные обороты. 
Въ разрЪзЪ чер. 3230 (тексть) направлене стр$локъ изобра- 
жаеть движеше дыма по оборотамъ. Во всфхьъ разр$захъ 
показаны три цилиндра о, о’, 0", которые служатъ для нагрЪ- 

вашя воздуха, получаемаго изъ пространства в, чер. 2333 
{текстъ), пространство это можеть быть сообщено съ нагр$- 
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ваемымъ помбщетемъ или посредствомъ канала съ вифшнимъ 
воздухомъ. Въ послЬднемь случав, печь эта будеть возоб- 
новлять воздухъ въ комнат. Цилиндры о, 0'и 0", взамфнь 
металлическихъ, могутъ быть гончарными, внутри глазурован- 
ными и тогда приборъ этоть, какъ по своимъ гимениче- 

Чер. зуб. 

Зер. 232. 
Зер. 2дзо. 

скимъ качествамъ, такъ и по большей теплоемкости, будеть 
имфть значительное преимущество, сравнительно съ образ- 
цами полуметаллическихь печей, показанныхь на вышеобо: 
значенныхъ чертежахъ. Пробовали также дБлать печи изъ 

обожженной глины, снабжая ихъ кожухами. Моренъ произ- 
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водиль изслЬдовашя надъ двумя такими печами, устроенными 
Мюллеромъ и К° и назначенными для топки коксомъ. 

Одна печь, чер. 2341—2342 (тексть), состояла изъ круг- 

лаго, подковообразнаго, въ горизонтальномъ разрЪзЪ, гон- 
чарнаго топливника, съ отверст!емъ для выхода газовъ вверху 
и рЬшеткой внизу. На топливник надфтъ сверху дымоходъ 
съ крышкой наверху, снимающейся для чистки внутренности 

[1] = 
рава ара 

Чер. 2336. Чер. 2338. 

Чер. 2334. ЧР. 2377. Чер. 2330. 

печи. Отсюда продукты горЪы!йя уходять въ дымовую трубу. 
Для накладывашя топлива служать топочныя дверцы, уст- 
роенныя сбоку топливника. Подъ рЬшеткой зольникъ, черезъ 

который входить воздухъ для поддержашя горЪя. ВсЪ части 
печи слфланы изъ огнеупорной глины. Печь окружена Фаян- 

совымМЪ кожухомъ, Поливнымъ снаружи и состоящимъ изъ 

цилиндровъ съ пустотами внутри, соединяющихся между со- 
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бою, посредствомъ легкихъ чугунныхъ кружковъ. Въ цоколь 
имвются отверстя для притока комнатнаго воздуха за ко- 
жухъ, а верхъ послёдняго перекрытъ рьшетчатой крышкой. 

Другая печь, чер. 2343 — 2345 (текстъ), въ общемъ, по- 

хожа на первую, но для устраиеня неудобства безпрерыв- 
наго подкидывашя топлива, послфднее накладывается сразу, 
на нёсколько часовъ, черезъ съемную крышку печи. Самая 

Чер. 2343. 

л0с0 

Чер. 2342. Чер. 2345. 

печь состоить изъ двухъ конусовъ и въ вертикальномъ раз- 
рЪ35 похожа на доменную печь. Топливникъ представляетъ 
собою конусъ съ ‘ус5ченной вершиной, обращенной ВНИЗЪ; 

стЬнки его толщиною два дюйма. Верхняя-же часть есть 
наполнительный конусъ, внутри котораго горфвия не проис- 
ходить, потому что продукты горфя изъ топливника ухо- 
дятъ черезъ шесть отверстй, продфланныхь въ нижней ча- 
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сти наполнительнаго конуса, въ шесть дымоходовъ, помф- 
щенныхь снаружи послфдняго и соединяющихся ‘на верху 
въ кольцеобразный каналъ, изъ котораго продукты горфя 
уходятъ въ дымовую трубу. Въ промежуткахъ между дымо- 
ходами проходитъ циркулируюций комнатный воздухъ, вхо- 

дяшшй за кожухъ, устроенный совершенно одинаково, какь 
для первой печи. . : 

Опыты Морена съ обЪими печами дали неудовлетвори- 
тельные результаты. Хотя полезное дьйстие печей и най- 

дено было равнымъ: для первой—93,30%, а для второй— 

95,50, но воздухъ, циркулирующй между поверхностью 

печи и кожухомъ, нагрфвался въ первой отъ 60° до 82,50°, 

а во второй—отъ 122,70° до 123,80, что представляется 

крайне вреднымъ въ санитарномъ отношении и указываетъ на 
весьма высокую температуру наружныхъ поверхностей печи. 

$ 200. Опредвлев!е козффишента полезкаго дёйотЫя комнот- 
ныхь почей по Веденяпину. Прежде употреблявиийся спо- 
собъ для опредфлешя коэФищента полезнаго дфиствия печей, 
заключался въ нахожденши коэффищента полезнаго дёйстыя 
иагрфвательной поверхности, между тфмЪ какъ коэФФИЩентъ 

совершенства горная въ разсчетъ не принимался и количе- 
ство теплоты, полученное при горъыи топлива, считалось 
равнымъ его нагрвательной способности, то уже одно пред- 
ставляло собою значительную неточность опредфленя.Такимъ 
образомъ, обозначая нагрЬвательную способность топлива 
черезъ Р и потерю черезъ дымовую трубу—черезь М, по- 
лучимь коэФФищенть полезнаго дфйстыя печи, равнымъ. 

Ем 
Е 

Для опредфлешя М, изм5ряли скорость течешя воздуха 
въ поддувалф и температуру этого воздуха. Затфмъ, пола- 
гая, что вфсъ продуктовъ горфнй и ихъ теплоемкость равны 
вЪсу и теплоемкости притекающаго, для поддержашя горЪ- 
ня, воздуха, ограничивались еще измёрешемъ температры, 
при выходь продуктовъ горфыя изъ приборовъ въ дымовую 
трубу. 

Зная сфчеше поддувала = и найденную скорость при- 
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текающаго воздуха =7, съ комнатной температурой &, по- 

лучали вЪсь р этого объема воздуха, приведеннаго къ О*, 
на каждый хунтъ сожженнаго въ печи топлива. 

Онъ получится равнымъ: 

_3600.7.5_ 
т о . 30,767; 

а потеря чрезъ дымовую трубу, если температура газовъ, 

при-выход$ изъ прибора, получилась й, найдется равной: 

3600.7.5 м= 9 -т.8. . 30,167 Х 0,237 (#—№), 

а полезное дЪйстые печи: 

3600. 7.5. 
та Е - 30,767 Х 0,237 ( — &) 

Е. 

Независимо отъ указанной неточности этого опредленя, 
происходящей вслфдстые пренебреженя совершенствомъ 
горзня, при этомъ способЪ являются еще друмя, довольно 

чувствительныя погрёшности, происходящия оть того, что 
не принимается въ разсчеть тотъ объемъ воздуха, который 
проходить прямо въ топливникъ, черезъ топочныя дверцы, 
при подкладываши топлива и при перемъшивани его кочер- 
гой. Какъ было только что указано, вфсъ продуктовъ го- 
рёня принять равнымъ в5су входящаго въ поддувало воз- 
духа и проч. Благодаря такой неточности указаннаго спо- 
соба, нельзя его рекомендовать для опредфленя правильно- 
сти дфйстыя прибора. 

Другой способъ опредфлешя коэофищента полезнаго 
дЬйстыя комнатныхъ печей, заключается въ слфдующемъ: 

окружая печь кожухомъ съ возможно нетеплопроводными 
и непроницаемыми для газовъ стфнками, измфряють ско- 
рость ® притеканя воздуха въ нижнемъ душникБ кожуха и 
его температуру &, а также и температуру й воздуха, вы- 
ходящаго изъ-за кожуха въ комнату черезъ верхн! душникъ. 
При этомъ, пусть сБчеше нижняго душника будетъ == 5. 

Количество теплоты, пошедшей на нагрЪваше воздуха 
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около стВнокъ печи, если за время опыта было сожжено 
п Фунтовъ топлива, будетъ равно на каждый унть сгорфв- 
шаго топлива: 

3600... 
(Е) . 30,767 - 0,237 (и— 

а коэФФишенть полезнаго дЪйствя прибора выразится отно- 
шенемъ: 

3600.7. 
Зе. зо, 767. ы 237 &—5 

гдЪ ЕР, по предъилущему есть нагрфвательная способность 
топлива. Такой способъ опредфлешя годится для печей ма- 
лой теплоемкости; при топк$ которыхъ устанавливается пра- 
виЛЬнЫЙ и однообразный режимъ передачи теплоты. Сл$до- 
вательно, затопивъ приборъ и дождавшись, чтобы передача 
теплоты производилась при установившихся обстоятель- 
ствахъ, замфчаютъ количество топлива, остающагося на р$- 
шеткЪ и продолжаютъ подбрасывать его регулярно, пока 
производятся наблюденя и при окончани послфднихъ наблю- 
даютъ, чтобы оставшееся на рьшеткф количество топлива 
было ‘равно тому, при которомъ опытъ начался. Если кожухъ 
сдфлаиъ плотно и достаточно нетеплопроводенъ, то наблю- 
денйя дадутъ результать довольно приблизительный, хотя им$- 
ющ тотъ недостатокъ, что останется неизвфстнымъ, на- 
сколько величина коэфФищента зависить отъ неполноты го- 
рьня и насколько оть потери черезъ дымовую трубу. Для 
печей большой теплоемкости онъ примЪнимъ гораздо мензе, 

да и опытъ придется производить въ течене долгаго вре- 

мени, т. е. оть одной топки до. другой, причемъ весьма за- 
труднительно опредлить, насколько оказала втяня предше- 
ствовавшая топка, такъ что нельзя быть увзреннымъ, что за 
время иаблюдешя выдЬлилось отъ поверхности печи ровно 
столько теплоты, сколько ея воспринято стфнками печи отъ 
продуктовъ горЪнйя того топлива, которое было сожжено. 

Описанный методъ опредфлешя и примфняется обыкно- 
венно къ печамъ малой теплоемкости, тфмъ болЪе, что эти 

послфдшя, по своей большой подвижности, гораздо удобнЪе 



устанавливать на данномЪ мЪстъ, приспособленномъ для 

производства наблюдеиш, чфмъ перетаскивать кожухъ съ 
мфста на мЪсто или устраивать новый для каждой печи 

большой теплоемкости. 
Гораздо лучше и яснфе опредфляется козфФишентъ по- 

лезнаго дЪйствия печей посредствомъ прибора.Орса, приспо- 

соблениаго Для опредьленя углерода и водорода, заклю- 

чающихся въ продуктахъ перегонки топлива. Способъ, при 

—- (© = 

Чер. 2346. 

посредствь анализа продуктовъ горфня, даетъ совершенно 
ясно всю картину дфИистыя прибора, указывая насколько 
несовершенно происходить горфне и какъ велика потеря 
теплоты черезъ дымовую трубу- 

Приборъ Орса показанъ на чер. 2346 (текстъ). Состав- 

ныя части его слфдующя: стеклянный цилиндръ А, раздЪ- 
ленный на части равной емкости и сообщающийся съ трубкою 

В и стеклянною Ё, какъ показано на чертежф; онъ заклю- 
ченъ въ наружномъ цилиндрф 4’, который наполняется во- 
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дою, при комнатной температур$; часть А служить для со- 
бирашя анализируемой смЪси газовъ и измфрешя ихъ объ- 
ема; вода-же, заключенная въ В, охлаждаетъ ихъ до темпе- 
ратуры окружающей среды. Три стеклянныхь цилиндра 
Е, Е, Е наполнены стеклянными-же трубками; верхняя 
часть цилиндровъ №, № ТР", соединена съ трубкою В; ниж- 
няя-же опускается въ двухгорлыя стклянки Вульфа д, 9’, 
4". Части Г, Е,Е', служатъ собственно, для отдЬлен!я га- 
зовъ, посредствомъ поглощеня, которое производится жид- 
костями, вводимыми туда изъ стклянокъ 9,.9' и у". Трубка 
В— свинцовая, причемъ соединяющшеся съ нею отростки 
снабжены кранами с, с’ и с". Въ кран 4 прорфзы располо- 
жены, какъ показано на чер. (а 6 с), такъ, что поворачивая 
его, можемъ по желанно совершенно, закрыть трубку В (а) 
или-же сообщить ее съ одною изъ вфтвей Г (5), 0’ (с); эта 
послфдняя вФтвь снабжена каучуковою трубкою съ метал- 
лическимъ наконечникомъ К, который вводится въ дымовую 
трубу, причемъ, загнутый конецъ его долженъ быть. на- 
правленъ противуположно движению газовъ. Соединеше от- 
дЬльныхь частей прибора производится съ помощью каучу- 
ковыхъ трубокъ 3, 5, »; на трубкф » находится сжимъ; да- 
лЪе, такъ какъ продукты горшя, главнымъ образомъ, со- 
стоять изъ углекислоты, кислорода, окиси углерода и азота, 
то двухгорлыя стклянки наполнены сл5дующими жидкостями; 
въ 9— дай кали для поглошешя углекислоты; въ 9’— 
растворъ пирогалловой кислоты. въ Фдкомъ кали для кисло- 
рода; въ 9"--растворъ полухлористой м$ди‘въ аммакВ для 

окиси углерода; количество-же азота опредвлитсяизъ остатка. 
Опыты съ’ разсматриваемымъ приборомъ производятся сл$- 
дующимъ образомъ: собравъ его части, наливаютъ воду въ 
4’, ртуть въ стклянку Ри соотвётствуюния жидкости Въ 

9, 9 ид“; даяЪе приводятъ кранъ д въ положеше,' показан- 
ное на чер. 2346 (5) и поднимають Е; тогда ртуть изъ нея 

проходить въ цилиндръ 4, вытЪсняя оттуда воздухь; когда 
'А будеть полонъ, то закрывають краны 4, с’ ис! и, оста- 
вивъ открытымъ кранъ с, опускаютъ стклянку Е; вслЪдстве 
этого ртуть изъ цилиндра А будетъ входить въ нее и дав- 

лешемъ воздуха растворъ Фдкаго кали изъ у поднимается 



въ И; когда этоть послёдий наполнится, то, закрывъ кранъ 
‹, открываютъ 4 и, поднимая Е, выгоняютъ воздухъ изъ ци- 
линдра А; затфмъ, закрывъ 4 и открывъ с', вводятъ пиро- 
галловую кислоту въ Е’ и т. д. Когда, такимъ образомъ, 
приборъ этотъ будеть приготовленъ къ анализу, то окон- 
чательно наполнивъ ртутью А, закрывають 4 и вводятъ на- 
конечникъь К въ дымовую трубу; по прошеств!и нфкотораго 
времени, приведя 4 въ положеше, показанное на чер. 2346 

(с), опускають Ё, вслЪдстве чего, въ цилиидр$ А входить 

дымъ; собравъ его въ требуемомъ количеств$, закрываютъ 
кранъ а чер. 2346 (а) и ждуть, пока дымъ не охладится; 
тогда, открывъ кранъ с и поднявъ Е, вводять газы въ ци- 
линдръ Ё, изъ котораго хотя часть жидкости вытекаетъ, 
но за то смоченныя трубки представляютъ значительную 
поглощательную поверхность; когда объемъ газовъ пере- 
станеть уменьшаться, то переводятъ. ихъ обратно въ ци- 
линдръ А и измфряютъ; затфмъ, подобнымъ-же образомъ, 
приводятъ ‘ихъ въ соприкосновеше съ пирогалловой кисло- 
той и т. д. въ результат получаютъ: 

Объемъ всёхъ газовъ — 7. 
Объемъ ихъ послЬ поглощеня углекислоты — 7". 
Объемъ ихъ послё поглощешя кислорода — 7". 
Объемъ ихъ посл поглощеня окиси углерода — 7". 

Отсюда: 
Объемъ углекислоты = 7— У". 
Объемъ кислорода = У— У". 
Объемъ окиси углерода = 7" — У". , 

Остатокъ, состоящй главнымъ образомъ изъ азота == У. 

Для получен!я яснаго понятя о составз продуктовъ го- 
рышя и, черезъ него, о совершенствв сгораня топлива, не- 
обходимо еше знать о количествЪ получающейся сажи, т. е. 
не перегорфвшихъ частиць углерода. Для этого сажу со- 
бирають въ стеклянный шарикъ, наполненный азбестомъ 
или стеклянной ватой. Взвфсивъ предварительно шарикъ 
съ ватой и затБмъ, послЬ собираня сажи, изъ разности в$- 

совъ находятъ вфсъ сажи. 
По даннымъ анализа не трудно получить понят о со- 

зершенствв горфн!я. Зная количество не сгорфвшихъ: водо- 
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рода, ‘углерода и окиси углерода, получимъ, сколько еди- 

ницъ тепла надо вычесть изъ нагрЪвательной способности 

даннаго топлива для получения количества теплоты, добы- 

таго при изсл5дуемомъ горн. Отношен:е этого посл$д- 

няго количества тепла къ нагрЪвательной способности и 

дастъ коэФФИиЩентъ совершенства, горЪния. 

Наблюдая температуру газовъ, при выход ихъ изъ при- 
бора въ дымовую трубу, по анализу продуктовъ горя 
опредфляется и потеря черезъ дымовую трубу. „Для этого 

слЗдуеть конечно присоединить къ продуктамъ горзвя, 
отнесеннымъ къ единицВ в5са топлива, еще количество во- 

дяного пара, полученнаго при сгораии этого вЪса топлива. 

Здьсь, конечно, предполагается, что элементарный составъ 
топлива и количество гигроскопической воды, содержащейся 
въ топлив — извЪстны. 

Обозначимъ черезъ (, И, О и Аа— количества углерода, 
водорода, кислорода и гигроскопической воды въ 1-мъ Фунт 
даннаго топлива. 

Черезъ С/—вЪсъ несгорфвшаго углерода въ вид угля или 
кокса отъ 1-го Фунта топлива, оставшагося въ топливникЪ; 
Си — вЪсъ сажи въ куб. Фут сухихъ продуктовъ горъня. 

Полученные результаты анализа 100} куб. сантиметровъ 
продуктовъ. горфн!я выразятся въ пройёнтахь оть объема 
послфднихъ. При этомъ, обозначимъ процентное содержанше 
въ‘продуктахъ горън!я по объему: 

углекислоты... ..:.-.... 24 
окиси углерода. ......`. 64 
кислорода -..........Й 
болотнаго газа... ....:. 4 
кислородиаго, газа .. ..... 8 
водорода свободнаго...... 9 
азота... еее еее йЙ 

При такомъ обозначени, количество теплоты, недополу- 
ченное отъ несовершенства. сгораня топлива, которое на- 

зовемъ |7, получится равнымъ: 

И зенита 20651 -6 +653 .а-- 103.6 в 
-- 213,6 . 9-1 808.000 си] -- 8080 а. 



Обозначая черезъ № нагрЬвательную способность то- 
плива, коэфхеншенть совершенства горёня: 

Количество. теплоты, ушедшее изъ прибора съ продук- 
тами горзня, черезъ дымовую трубу, называя его. черезъ 
И’ь, будеть равно: 

> в—с 
бора а- ето - с 0035 . «0,03 @-- 9) 

{| 0,0216 . &-- 0,0212 (&-# +-9)--20 . ви] (7—8- 

4+ 637--0,475 (Т— 100)— а] (91 -- 40. 

Здьсь Т— температура продуктовъ горвя при выход$ 
ихъ въ дымовую трубу; 
$ температура воздуха, входящаго въ приборъ для под- 

держаня горёшя топлива; 
й — температура топлива до подкладываня его въ топ-› 

ливникъ; 

Е — количество по вфсу водорода въ 1-мъ Фунт топ- 
лива, сгорфвшаго въ воду. 

Такъ какъ все количество теплоты, получившейся при. 
горфши топлива въ приборф, найдено равнымъ И— И”, то 
потеря теплоты черезъ дымовую трубу, выразится отно- 

шенемъ: 
Е 

Р-т 

или помноженное на 100, даетъ намъ выражене въ процен- 
тахъ. 

Количество Н:, найдется, если вычесть изъ вЪса всего 
Нт, заключающагося въ 1-мъ Фунт топлива, вЪсъ водорода, 
заключающагося въ несгорфвшемъ видф, въ продуктахъ го- 
рвня, т. е. въ видв СНа, (з, Наи Н- 

На анализъ продуктовъ горфя приборомъ Орса нельзя 
смотрть, какъ на безусловно точный, но какъ техничесяй 
анализъ — онъ достаточно точенъ и даетъ для этихъ цфлей 
результаты вполн$ удовлетворительные. Слфдуетъ только 
не забывать, передъ началомъ анализа, поглощать кислородъ 
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и углекиблоту изъ воздуха, заключающагося въ трубкахъ и 
другихъ частяхъ прибора и оставлять въ нихъ только азотъ. 
Иначе результаты анализа могуть быть ошибочны, т. е. 
явится нёкоторое преувеличеше въ количёствь содержаня 
въ продуктахь горя кислорода и углекислоты, поглощае- 
мыхь изъ воздуха, заключающагося въ трубкахъ и другихъ 
частяхъ прибора, передь впускомъ въ послднШ ‘анализи- 
руемаго газа. 

Для описаннаго выше анализа, продукты горя соби- 
раются въ течени всей топки печи, до момента закрытя 
трубы. Въ то же время наблюдается черезъ небольше про- 
межутки времени ‘(10 до 15 минутъ) температура продуктовъ 

горзия, при выходЪ ихъ изъ прибора, а также собирается 
сажа, которую лучше всего’ брать изъ того м$ста дымохо- 
довъ, гдь уже прекращается горзне топлива. По окончани 
топки собираютъ и взвЪшиваютъ оставинйся уголь или 
коксъ. Предполагая, что элементарный составъ топлива из- 
въстенъ, нетрудно посль производства анализа приборомъ 
Орса найти коэФФищенть совершенства горфия и козфФи- 
шенть полезнаго дФИствя нагрфвательной поверхности; 
тогда произведеше этихъ двухъ чисёль даетъ намъ коэффи- 
щенть полезнаго дИстя печи. р 

Согласно съ обозначенями, сдланными выше, при опи- 
сани анализа продуктовъ горфайя, полезное дьйстые печи 
выразится черезъ: 

Е", (ЕЬ-®-М, _Е-(ИМ 
- Е ” 

Такой способъ проврки дДБЙСТВЯ нагрфвательныхъ при- 

боровъ наиболфе распространенъ въ настоящее время, какъ 
по своей простотЪ, такъ и по большей точности, сравни- 

тельно съ вышеуказанными двумя методами, въ которыхъ 
неточность результатбвъ вызывается, кром всего, что было 
объ этомъ сказано ране, еше тЬмъ, что въ обоихь слу- 
чаяхъ приходится находить скорость течешя воздуха, посред- 
‚ствомъ анемометра, а его показаня никогда не дадутъ точ- 
ной величины средней скорости во всемъ сфчени канала, 
въ которомь она опредфляетея. Такъ какъ наблюдения произ- 

7 
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водятся въ течеши ньсколькихь часовъ, то при умножеши 
найденной скорости для каждаго часа на. 3боо, ошибка, чув- 

ствительно увеличивается. Точно также кожухъ, окружаю- 
щи печь, при второмъ изъ указанныхь способовъ, не мо- 
жетъ быть, ни вполнз не проницаемъ для газовъ, ни Т$мъ 
болЪе, совершенно не теплопроводенъ. Вотъ наиболфе су- 
щественныя причины, вызывающия предпочтене послфдняго 
способа опредёлен!я коэфоищента полезнаго дфИстыя пе- 
чей, двумъ ранфе указаннымъ. 

Къ сказанному надо прибавить, что, только при посред- 
ств анализа продуктовъ горфшя, можно совершенно ясно 
видёть результаты изм5нешя какихъ либо частей топлив- 
ника или даже ухода за топкой прибора, такъ какъ это есть 
единственный способъ для получешя коэффишента совер- 
шеннаго горЪнйя. 

На чер. 2347 (текстъ) показанъ манометръ прохессора 

Шейрера-Кестлера, который служить для наблюденя 
надъ тягой въ каналахъ; приборъ этотъ состоить изъ же- 
стяного ящика М съ тремя установительными винтами а; на 
крышк$ ящика находится схерическй водяной уровенъ $, при 
помощи котораго приборъ можеть быть приведенъ въ гори- 
зонтальное положеше; здёсь же находится отверсме В 
плотно закрываемое втулкою и трубка С' съ краномъ; сбоку 
придфлана стеклянная трубка Г, сообщающаяся съ внутрен- 
ностью ящика, и шкала; въ ящикъ, черезъ отверсте В, на- 
ливается вода или, для большей чувствительности, какая 
нибудь болфе легкая жидкость (керосинъ), такъ чтобы уро- 
вень ея стоялъ въ’ трубк Г, у нуля шкалы; далЪе закры- 
ваютъ пробку; на отростокъ С надзвается каучуковая трубка, 
съ металлическимъ наконечникомъ, который во время опыта 

вводится въ струю движущагося воздуха, причемъ давлене 
послфдняго измфряется по измфненио уровня въ трубкь 7. 

Приборъ этоть можеть служить для изм5реня скорости 
движешя газовъ, но въ этомъ случаЪ должна быть введена 
поправка на такъ называемое мертвое давлеше, впрочемъ, 
онъ чаще служить какъ контролирующий приборъ, т. е. для 
опредфлевшя, насколько и въ которую сторону измфняется 
нормальная скорость движешя газовъ. 
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Достоинства недостатки комнатныхь печей. Изъ всего 

того, что сказано вышё, при описани различнаго рода ком- 

натныхъ нагрфвательныхь приборовъ можно вывести слЪ- 

дующия заключевя относительно ихъ преимуществъ и недо- 

статковъ: 

1) Комнатные камины, руссмя и голландсмя печи, при 

обыкновенной простой конструкши, т. е. изъ обожженой 
глины, не заключающе вЪ ‘себъ никакихъ наружныхъ или 

внутреннихь нагр5вательныхъ металлическихь частей, ни 

воздушныхь камеръ или каналовъ, хотя и невыгодны въ 

экономическомъ отношени. ›— принадлежать кь типу прибо- 

ровъ здороваго отоплешя, потому что всь подобнаго рода 

Са 
А |. роии ии т 

Чер. 2347- 

приборы, нагрфвая комнатный воздухъ, не производятъ ни- 
какого вмявя ни на его качество, ни на его свойство: 

2) Нагрфвательные приборы кирпичной конструкщи или 

вообще изъ обожженой глины могутъ сдфлаться вредными 
для отоплешя жилыхъ помфщенй, если воздухо-нагрфватель- 
ныя части ихъ скрыты во внутренней конструкши и распо- 
ложены въ вид жаровыхь камеръ и тЪсныхь каналовъ 
такимь образомъ, что они неудобны. для осмотра и содер- 
жашя ихъ въ постоянной опрятности и исправности. 

Въ такихъ внутренннхъ частяхъ накопляется органическая 
пыль, пристающая къ поверхностямъ оть прикасающагося къ 
нимъ воздуха; эта пыль, образующая вообще нечистоту, подъ 
вляшемь высокой температуры поджаривается и можеть. 
отдфлять вредные испарешя и газы. 

27+ 
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3) Нагрьвательные приборы металлической конструкши 
представляютъ слфдуюнция достоинства: быстроту нагрфваня, 
вслЬдстве большей теплопроводности и малой теплоемкости 
металла; 

сравнительно большое количество тепдоты, доставляемой, 
при маломъ размЪрЬ печи, вслЪдстые большаго полезнаго 

дЬйствя ея поверхности; 
простоту установки, при готовой дымовой труб$, не тре- 

буя устройства основаня; 
сравнительную дешевизну устройства прибора. 
Въ то же время, приборы эти представляют слёдующе 

недостатки: 
быстроту охлажденя печи; 
неравномфрное согрьваше помфщенй; 
порчу воздуха, обусловливаемую пригорашемъ около 

наружной поверхности органической пыли, а также, вслЪд- 

стые свойства чугуна, въ состояши краснаго каленя, про- 
пускать черезъ себя окись углерода. 

Недостатки эти свойственны, хотя и въ меньшей степени, 

даже и ребернымъ печамъ, такъ какъ, въ промежуткахъ 
между ребрами замфчается слишкомъ высокая температура. 

На основанши вышеизложеннаго, нагрвательные приборы 
металлической конструкции причисляются къ разряду прибо- 
ровъ, вредныхъ для отоплешя жилыхъ помфщенй, но при- 
нимая во внимаше дешевизну ихъ устройства, они могутъ 
служить съ пользою тамъ, гдф гипеническая сторона Во- 
проса объ отопление имфетъ особениаго значеня въ тфхъ 
мЪстахъ, гдЬ присутствие людей можетъ быть лишь кратко- 

временнымъ, какъ, напримЪръ, въ кладовыхъ, складахъ, ма- 
газинахъ, сушильняхъ, прачешныхъ, ретирадахъь и проч. 
Лучшая конструкщя для печей, въ этихъ случаяхъ — кир- 
пично-желфзная или кирпично-чугунная съ ребровидными 
поверхностями. 

4) Такъ какъ вредное свойство иагр5вательныхъ прибо- 
ровъ съ металлической конструкшей заключается преиму- 
щественно въ продуктахъ горфня или  вводимаго въ печь 
воздуха (комнатнаго или внфшняго), съ которыми находятся 
въ соприкосновени, прямомъ или посредствомъ кирпичныхъ 
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или терракотовыхь стфнокь, металличесвя части воздухо- 
нагрфвательныхь поверхностей и въ высокой температур 
этихъ поверхностей, то металлическая конструкшя, въ со- 
единени съ кирпичной, можеть быть терпима и допущена, 
тамъ, гдф.температура поверхностей не достигаеть 100° Ц., 
что и слфдуетъ имфть въ виду, при назначеии толщины 
стБнокъ дымоходовъ въ кирпичныхъ и изразцовыхъ печахъ съ 
воздушными камерами, обдфлываемыми желфзными кожухами. 

Въ заключеше слёдуеть замфтить, что главныя достоин- 
ства. комнатныхь печей вообще, обусловливаюция болыное 
ихъ распространеше, состоять въ слЪдующемъ: 

1) Стоимость первоначальнаго ихъ устройства и послф- 
дующаго ремонта, сравнительно, невелики. 

2) Конструкшя и установка ихъ просты. 
3) Управлеше ими не требуеть особыхъ познаний. 
4) ОнЪ представляютъ возможность поддерживать въ 

отдфльныхь помфщеняхь произвольную температуру (неза- 
висимую оть таковой—смежныхъ). ° 

5) Онз-же даютъ возможность производить освзжене 

воздуха во время топки и посл$ топки, съ помощью дымо- 
вой трубы. 

Сьъ другой стороны комнатныя печи представляють слф- 
дуюшие недостатки: | 

1) Неравномфрное распредфлевше температуры въ пом$- 
щени, какь въ горизонтальномъ направлени отъ внутрен- 
нихь стфнъ кь наружнымъ, такъ, въ случаЪ значительнаго 

развийя камерныхь поверхностей или заключен!я печи въ 
кожухь и въ вертикальномъ—отъ потолка къ полу. 

2) ВслЬдстве того, что уходь за ‘топкою комнатныхъ пе- 
чей производится людьми, незнакомыми съ дфломь и безъ 
достаточной тщательности, коэфхишентъ полезнаго дЪйствя 
ихъ невеликь, а слфдовательно расходъь на топливо зна- 
чителенъ. р 

3) Большое число приборовъ и дымовыхъ трубъ въ зда- 
ни увеличиваеть опасности пожара, особенно при условяхъ 
ухода, указанныхъ въ предъидущемъ параграФ%. 

4) При впуск наружнаго воздуха черезъ печную камеру 
для вентиляши, производство увлажнешя затруднительно. 
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5) Большое число печей, особенно въ значительной ве- 

ЛИЧИНЫ зданяхъ, требують значительнаго персонала Для раз- 

носки топлива по зданию ко всфмъ печамъ и для ухода за 

топкой, а Также и для приведешя въ чистое состоян!е по- 

мЪшенй посл разноски и укладки топлива. 
Приведенные выше недостатки указываютъ, что въ зда- 

вяхь общественнаго характера, какъ-то: въ церквахъ, при- 
сутственныхь мъстахь, тватрахъ, вокзалахъ, правлешяхъ же- 

лЪзныхь дорогъ и проч., удобнфе и экономичнфе, для отоп- 

леня ихъ, устраивать нагрфвательные приборы, извЪстные 

подь названемъ центральныхъ, при которыхъ теплота, раз- 

виваемая, обыкновенно, вн отапливаемаго помфщеня, пере- 

дается туда посредствомъ особыхъ проводниковъ: воздуха, 

воды или пара. 
Украшене каминовь и печей. На чер. 1944—1950 и 2068— 

2079 (атласъ) показаны образцы украшения каминовъ и печей, 
какъ штучныхь (шведсяя или хинляндсвя печи), такъ и обы- 

кновенныхь. ОнЪ украшаются разноцвфтными изразцами, лЬп- 
ною работою, орнаментами, выдфланными изъ терракоты, 
раскрашиваются различными колерами и проч. 

Металлическимь печамъ можно придавать весьма удобно, 
посредствомъ отливки, разнообразныя и богатыя Формы. 

$ 201. Пневыатячеов!е иди воздушные калориферы. Подъ на- 
званемъ пневматическихъь или воздушных калорихеровъ 

извфстны нагрфвательные приборы, при которыхъ наружный 
воздухъ вводится въ отдфльное центральное помфщене, на- 

зываемое камерою, нагрЪвается въ немъ и уже нагрётымъ 

вводится въ отапливаемое помфщене. 

Способъ отоплешя жилыхъ помфщенй воздухомъ, согр$- 
ваемымъ внф отапливаемаго пространства, какъ уже было 

описано выше, примфнялся У древнихъ народовъ, напр-, у 

римлянъ, у которыхъ въ подвальиыхъ этажахъ зданй уст- 

раивались жерла (Буросаиз!ез), отъ которыхъ теплота распро- 
странялась по всему строению; у китайцевъ, въ особенности 

въ сфверныхь странахъ, которые вмЪсто столбовъ въ под- 

польяхъ ставили ст5ики, образуя горизонтальные дымоходы 

и отапливали свои помфщеня посредствомъ нагрёваня по> 

ловъ. Затфмъ, впервые были описаны Сильвестромъ 
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{бу1уез{ег)— духовыя печи, примфненныя г. Стрюттомъ 
(Зи), при постройкБ имъ въ 1792 году госпиталя въ 
Дерби. Объ этихъ-же печахъ упоминаетъ известный въ на- 
шей технической литературЪ, Львовъ, въ изданной имъ въ 

1799 году „Русской Пиростатикв“. Печи эти извЪстны были 

подъ названемъ коробовыхь. ОнЪ устраивались обыкновенно 
въ подвалахъ и ‘состояли изъ большого желфзнаго короба 

или кожуха, въ которомъ складывался топливникъ изъ кир- 
пича. Дымъ отводился или непосредственно въ дымовую 
трубу, или-же послЪ предварительнаго его провода по 
особымъ желфзнымъ или чугуннымъ трубамъ, чмъ имфлось 

въ виду усилить нагрфвательную способность прибора. Ме- 
жду нагрЪвательнымъ приборомъ и окружавшими его кир- 
пичными стфнками, оставляли небольшой промежутокъ для 
циркулящи нагрфваемаго воздуха, который проводился во 
внутренность прибора особыми отверстиями снизу, нерфдко 
непосредственно изъ подвала и, нагрфвшись, выпускался 
особыми каналами чрезъ устроенные сверху’ дущники во 
внутренность отапливаемыхь помфщенй. 

Въ 1822 году, вФноыЙ прохессоръ г. Мейснеръ издаль 
руководство къ отоплению зданй грётымъ воздухомъ. КромЪ 

каналовъ для притечешя атмосхернаго} воздуха въ тепловую 
камеру и вытеканйя его оттуда въ комнаты въ нагрётомъ 
состояни, въ системф Мейснера есть еще опускные или 
возвратные каналы, для возвращен!я комнатнаго воздуха въ 
камеру, гд онъ вновь. нагрфвается и опять поднимается и 
входить въ комнаты: испорченный-же комнатный воздухъ 
выходить въ- атмосхеру черезъ особые вентиляшонные ка- 
налы, 

Описанная выше идёя г. Мейснера была обработы- 
ваема, въ послёдстви времени, многими учеными и техни- 
ками, но ни одному изъ нихъ не удалось довести ее до той 
степени развитя и примфнешя къ нашимъ климатическимъ 
условямъ, какь г. Аммосову, получившему въ 1836 году, 
привиллегю на свои духовыя печи—подъ назвашемъ: пнев- 
матическихь калориферов. 

Усовершенствованя, достигнутыя. г.: Аммосовымъ, за- 

ключались въ слфдующемъ: 
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Г) Въ большемь развит!и нагрфвательныхъ поверхностей 

прибора, посредствомъ проведения продуктовъ горя изъ 
топливника черезъ металличесяя трубы, расположениыя въ 
большемъ числЪ и въ нЬсколько рядовъ. 

2) Въ устройствЪ кругомъ всего нагрфвательнаго при- 

бора, состоящаго: изъ топливника съ металлическимъ кожу- 
хомъ и нагрфвательныхь трубъ, пневматической камеры, до- 
статочныхь размфровъ, снабженной входной дверью съ за- 
поромъ ДлЯ удобнаго осмотра нагрЪвательныхь частей, съ 

цфлью содержаня въ постоянной исправности и опрятности 

всего прибора. 

3) Въ. болфе правильной конструкши самого топливника, 
которому приданы были: надлежащая Форма и необходимые 
размъры. Въ немъ устроены рЪшетка и поддувало, не имЪю- 

щяся въ коробовыхь печахъ. 
4} Въ устройств притока наружнаго воздуха въ жаро- 

вую камеру и въ правильномъ распредьлеши изъ нея на- 
грФтаго воздуха посредствомъ жаровыхъ каналовъ во вну- 
тренность отапливаемыхь помфщен, въ которыхъ, такимъ 
образомъ, обусловливалась до извъстной степени зентилящя. 

5) Наконець, въ приспособлеши увлажнительныхь при- 
боровъ для возвышешя гигрометрическаго `состояшя въ 
отапливаемыхь помфщеняхъ воздуха, сухость котораго, какъ 
извъстно, возрастаеть въ зависимости отъ его объема и 
наружной температуры. 

Такое устройство пневматическаго калорихера, назна- 
ченнаго для центральнаго отопленя зданя, считалось въ то 
время рашюнальнымъ, такъ какъ тогда еще не были произ- 
ведены достаточныя изслдованя свойствъ сильно нагрзтаго 
металла, вредно вляющихъ на воздухъ въ жилыхъ помфще- 
няхь; поэтому центральное отоплеше калорихерами г. Ам- 
мосова быстро распространилось, начиная съ дворцовъ, 
разныхь общественныхь и административныхь зданй до 
обывательскихь домовъ. 

Но уже вскорф послЪ первоначальныхь примфнешй но- 

ваго отоплешя, послышался ропоть на то, что. доставляе- 
мый имъ нагрфтый воздухъ отличается сухостью, произво- 
дитъ въ жильф духоту и даже угаръ. 
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Такой ропотъ обратился уже въ громкмя жалобы, когда 

по окончанш 10-ти-лтней привиллеми, вс» печные подрял- 
чики стали пользоваться правомъ устройства аммосовскихъ 
калорихеровъ, которые и получили повсемфстное у насъ 
примёнеше, благодаря боле дешевой стоимости ихъ устрой- 

ства, вызванной конкурреншею. 
Во всякомъ случа Аммосовъ оказаль Россм важную 

услугу въ дл отоплешя зданй уже тмъ, что онъ поло- 
жилъ начало практической разработкь системы централь- 
наго отоплешя зданй съ примфнешемъ къ нимъ вентилящи. 

Особенная же часть научной и практической разработки 
вопроса объ отоплеши пневматическими калорихерами, вм$- 
стЪ съ веитилящею зланй, принадлежить инженерамъ: Бы- 

кову, барону хонъ-Дершау, Войницкому и `Флавиц- 
кому, которые вм$стф съ тфмъ усовершенствовали ‘и спо- 
собъ. устройства вентиляшонныхь калориферовъ, избравъ 
для того исключительно теплоемкую кирпичную конструкцио. 

Съ этой можно сказать эпохи, относящейся къ концу 
пятидесятыхъ и началу шестидесятыхъ годовъ, калорихеры 
прежней металлической конструкши стали мало по.малу 

выводиться изъ употреблешя въ жидыхъ здашяхъ, какъ об- 
щественныхь, такъ и частныхъ и въ Настоящее время уже 
признаны безусловно врелными для качества ‘воздуха отап- 
ливаемыхъ ими помфщенй. 

Калориферы новфйшей металлической конструкци, усо- 
верщенствованной посредствомъ примфнешя ребровидной 
нагрвательной поверхности, устраиваются и въ настоящее 
время въ нзкоторыхъ частныхь случаяхъ, особенно въ зда- 
шяхь нежилыхъ, какь напримфръ, церквахъ, станщяхь же- 
лЬзныхь дорогь и проч. 

Составныя части пневматическихь калоршферовь, ихь 
устройство и размеры. Въ составъ` системы отопления кало- 

рихерами, сверхъ общихь частей печи, топливника, дымо- 

ходовъ и дымовой трубы, входятъ: а) пневматическая камера, 
окружающая топливникъ и дымовые обороты; въ нижней ея 
части, продфлывается одно или нФсколько отверстй, сооб- 
щающихъ камеру съ атмосхернымъ воздухомъ (воздухопр!- 
емники); въ верхней же расположены друмя отверст!я для 
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выхода изъ камеры воздуха, при его нагрЪвани (хайла); 5) 

жаровые каналы, распредфляющие свфжй нагрФтый воздухъ 
по отдфльнымъ частямъ строеня; они начинаются отъ верх: 
нихъ отверст!й камеры и идутъ въ стфнахъ здан и с) увлаж- 
нительный приборъ для увлажнен!я нагрваемаго воздуха. 

Топливникь обыкновенно ‘устраивается независимо отъ 
оборотовъ, почему въ видахъ большей долговфчности, де- 
шевизны, увеличешя теплоемкости и достижения лучшихь 
условй горфшя, его удобнзе всего дфлать кирпичнымъ. 
Топливники слфдуетъ дЬлать съ рышеткой, причемъ, такъ 

какъ калорихеры топяфся гораздо болЪе продолжительное 
время, чЪмъ комнатныя печи, рЬшетки могутъ быть устраи- 
ваемы обыкновеннымь способомъ, хотя и здёсь было-бы 

желательно укоротить, по возможности, послфднй пер!одъ 
топки, состоящй въ догорани остающагося угля, причемъ 
очень важно не впускать въ это время въ. топливникь 
излишка воздуха, чтобы не охладить калорихера. 

Что касается до конструкши топливника, то его можно 
устраивать ‘также, какъ и въ печахъ большой теплоемкости; 
но при большихъ калорихерахъь предназначенныхь для 
продолжительнаго горфня, когда, слфдовательно, приходится 
подкладывать заразъ значительное количество топлива, 
можно, оставивъ ту-же конструкипо, располагать хайло пер- 
Вагс оборота по образцу топливниковъ съ обратнымъ пла- 
менемъ не вверху, а на небольшой высот, надъ рЬшеткою; 
тогда воздухъ и горяче газы будутъ протекать” только че- 
резъ нижше слои топлива, гдЪ преимущественно и сосре- 
доточится горфше. 

На чер. 2349 и 2350 (тексть) показаны два’ типа подоб- 

ныхъ топливниковъ, соотвтственно для дровъ и каменнаго 
‚угля; небольшя отверстя о служатъ для облегченй тяги при 
начал тоцки; при трубахъ съ хорошею тягою посл про- 
сушки калорихера онф могутъ быть заложены; но съ боку 
топливника должна быть устроена’ прочистка для части. Е. 

Топливники эти длиннфе на 7,5 до 9 вершк., чЪмъ съ 

хайломъ вверху, что можеть имзть значеше только въ 
исключительныхь случаяхь, такъ какь калорихеры обыкно-. 
зенно располагаютъ въ подвал, гд$ мало дорожать м$Зстомъ. 
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Устройство и разм5ры топливника зависятъ оть сорта то- 
плива, для топки которымъ проектируется калорихеръ; если 
предполагается топить дровами, то, при малыхъ калорихе- 
рахъ, можетъ быть принять тотъ-же типъ, какь и для пе- 
чей; если при наклонномъ под, чер. 2349 (текстъ), разм5ръ 

рЬшетки превышаетъ 4Ж9 квадр. верш. и м5сто дозволяеть, 

то сдфдуеть предпочесть расположене, показанное на чер. 
2350 (тексть); наконець, при ширин рьшетки больше 6 
верш., уголья въ послёднемь перюдь сгораютъ недоста- 
точно быстро и является необходимость въ особомъ устрой- 
ств поддувала, показанномъ насчер. 2351 (текстъ}; здьсь 
оно подраздфляется листомъ В такъ, чтобы длина нижней 
части рЬшетки 5 была не болфе 3 вершк.; поддувальная 

Чер. 2352. 

Чер: э340. Чер. 350. Чер. 

дверца снабжается двумя рядами отверстШ, изъ которыхъ 
верхшя — могутъ быть закрываемы приспособленными къ 
нимъ клапанами. 

Пока еще горить значительное количество топлива, всв 
отверстя открыты и воздухь протекаеть по всей площади 
рёшетки; но въ конц второго перюда топки, когда уголья 
останутся, преимущественно, только на нижней части р$- 
шетки и горфше ослабфеть, причемь отверстя въ подду- 
валЪ потускифютъ, верх я изъ нихъ закрываютъ; вслфдстве 

этого усилится притокь и скорость воздуха въ нижней ча- 
сти ршетки, способствуя тЪмъоживлению горя и быстрому 

его окончанию. Уходъ здсь, слёдовательно, нёсколько услож- 
няется и состоитъ въ томъ, чтобы, посл подкладки топлива, 
и растопокъ-—-оставить печь топиться, при всБхъ открытыхъ 
отверстяхь въ поддувалЪ, до тьхъ поръ, пока он не по- 



428 

тускньють; тогда верхшя отверстйя слЪдуетъ закрыть и за- 
переть вьюшку или задвижку, посл того какъ оживив- 
шееся горБше прекратится, т. е. когда оставшяся откры- 
тыми нижня отверстя поддувала опять потускнфютъ. 

Листь В дълается, обыкновенно, во всю ширину подду- 
вала; изъ 20-Фунтоваго желфза на рамкЪ, онъ или задфлы- 

вается въ кладку, или-же, что еше лучше, устраивается 
выдвижной; въ этомъ случаЪ, для подлержашя его, при- 
крёпляютъ къ стёнкамъ зольника два уголка или въ нихъ 
выниматся пазы. . 

При р8ёшеткЪ большихь размфровъ, нфть необходимости 
дьлать ве всю вращающеюся; обыкновенно, подвижною устра- 
ивается только нижняя часть, чер. 2352 (текстъ), шириною 
до 4,5 вер., верхняя-же С кладется неподвижно, опираясь 
съ одной стороны на выступъ рамки, съ другой—на особую 

угловую полосу 4, задфланную въ кладкЪ. Если почему- 
либо не желаютъ устраивать вращающейся рЪшетки, то ее 
кладуть на выдвижной чугунный. таганчикъ №, чер. 2352 

(текстъ), который при прочисткф вынимаютъ; послфдиее 
расположеше впрочемъ примфняется, преимущественно, при 
замфи$ цфльной рёшетки отдфльными колосниками. 

При топкф каменнымъ углемъ, для небольшихъ калори- 
Феровъ можеть быть устроень тотъ-же топливникъ, какъ и 
въ печахъ большой теплоемкости, чер. 2349 (текстъ), при 
большихъ-же, какъ показано на чер. 2350 (текстъ); здЪсь, 

кром$ нижней рфшетки, устроенной какъ выше, имфется 
еще верхняя, наклонная г; при этомъ, слфдовательно, въ 
первомь пер!одЪ, топливо горитъ на обфихъ ръшеткахъ, во 
второмъ — только на нижней. 

Стфнки топливника должны быть толщиною въ 11/2 кир- 

пича, а внутренняя ихъ поверхность облицовывается огне- 
постояннымъ кирпичемъ. 

Подлувальныя дверны топливника должны быть непре- 
мЬнно приспособлены для регулировашя притока воздуха 
къ топливу. 

По Св:язеву, ширину топливника калорихеровъ сл$дуеть 
назначать около 24 Футъ. 

Дымоходы въ калорифхерахъ малой теплоемкости состоять 
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изъ трубъ металлическихь, гончарныхь или Фаянсовыхъ, а 
въ калорихерахъ большой теплоемкости, выводятся изъ кир- 
пича. Трубы гончарныя или Фаянсовыя непрочны по лом- 
кости, металличесмя же измЪняють составъ воздуха, сооб- 
щая ему пригорфлый запахъ- 

Въ калорихерахь малой теплоемкости непосредственно 
надъ топливникомъ помфщается восходящ колодезь, со 
стЪнками, отъ 3-хь до 6 вершк.; вверху его часто прихо- 
дится уширить на столько, чтобы помфстились соединен!я 
всфхъ опускныхь оборотовъ, если почему-либо требуется 
увеличить теплоемкость калорихера, то въ восходящемъ 
колодцВ помфщають насадку или сводики; по послФднимъ 

же производится перекрышка. 
Нисходящие обороты состоять изъ нФсколькихъ рядовъ 

Чер. 2354 

Чер. 2353. 

трубъ, соединеше которыхъ съ первымъ колодцемъ удобнЪе 
произвести сверху; въ этомъ случаЪ, чер. 2353 (текстъ), на. 

сводики кладется чугунная плита съ отверсмями, соотвЪт- 
ствующими оборотамъ; возлф каждаго отверстя имфется 
желобокъ, образуемый при отливкф кольцами а; въ него 
насыпаютъ песокъ и вставляютъ первыя колфна В оборо- 
товъ, отлитыя съ патрубками Ш; затЪмъ слфдуютъ осталь- 

ныя колфна, чер. 2353 (текстъ), причемъ стыки ихъ произ- 

ведены по предъидущему. 
На чер. 2353 (текстъ) показанъ тоть случай, когда при 

достаточной высот камеры обороты могутъ быть распо- 
ложены вертикально. 
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Въ обоихь случаяхъ—продукты горёня изъ всфхъ обо- 
ротовъ проводятся. въ собирательный каналъ Ё, сообщаю- 
иийся съ дымовою трубою. Въ точкахъ Е должны быть рас- 
положены плотно пригнанныя, металличесяя крышки или 
такъ называемыя пробки, служания для прочистки; обороты 
поддерживаются обыкновенно тавровымъ `желфзомъ, `высо- 
тою и шириною отъ 2 до 3 дюймовъ, которое задфлы- 
вается въ стнки камеры. 

Разсмотрфнные типы проектированы такъ, чтобы по воз- 
можности избъгнуть трещинъ, обусловливаемыхъ неодина- 
ковымъ расширешемь ихъ отдльныхь частей; но за то 
здьсь’всЪ металличесяя колФиа и плиты требуется выдфлы- 

вать (изъ желЬза) или отливать (изъ чугуна), по особымъ 

моделямъ, что не всегда удобно. Поэтому, ниже указанъ 
типъ калорихера, который можеть быть устроенъ изъ имфю- 
щихся въ продаж$ сортовъ чугунныхъ трубъ; здЪсь, чер. 2354. 
{текстъ), для соединешя оборотовъ между собою служатъ 
кирпичныя стфнки С, Н, съ выложенными въ нихъ колф- 

нами, которыя снабжены прочистками; далЪе--первый коло- 
дезь перекрывается кирпичемъ или огнеупорными плитами 
(размфромъ около 1,5 Х 7,5 Х 15 верш.), для соединемя же 

съ оборотами, въ кладку задфлываются муфты В; послёдыя, 
предварительно обертываютъ асбестовою плетенкою, тол- 
щиною не менфе 0,03 ихъ даметра, причемъ получается 

упругая прокладка, доставляющая возможность свободнаго 
расширения металла; подобнымъ же образомъ производится 
соединеше оборотовъ и со стЬнками <, Н. 

Во всёхъ трубчатыхъ калорихерахъ, при отоплени по- 
мЬщенй не жилыхь и предназначенныхь лишь для кратко- 
временнаго пребываия людей, обороты могутъ быть устроены 
изъ чугунныхь трубъ, съ гладкою поверхностью; но если 
сильное раскалеше трубъ, сопровождаемое приГорашемъ 
пыли, представляеть какое-либо неудобство, то поверхность 
оборотовъ должна быть реберная; кром$ того, самый верх- 
вй рядъ трубъ должень быть внутри промазань глиною, 
для удержашя которой внутренняя поверхность ихъ отли- 
вается снабженною штихтиками. 

Разстояще между ребрами не должно быть мене 0,625 



дюйм., и поверхность ихъ слфдуеть назначать въ пять разъ 
больше гладкой. 

Число и даметръ трубъ зависить оть величины потребной 
поверхности; но для удобства прочистки не сл5дуетъ при- 
нимать ихъ менфе трехъ вершковъ въ д1аметрЪ, обыкновен- 
но-же пользуются трубами, внутреннимъ ламетромъ въ 4,5 
до 6 вершк. (8 до 10 дюйм.), при толщин стнокь отъ 0,375 

до 0,50 дюйм.; нормальная длина трубъ равна 9 хутъ; при 
отливкБ, по особымъ моделямъ, размЪръ этоть можеть быть 

Чер. 2356. 

Чер. 2357. 

уменьшенъ. Иногда ребра располагаютъ только на верхней 
части трубъ, чер. 2355 (текстъ), которая подвергается мень- 

„шему охлажденно, чёмъ- нижняя, такь какь въ послфдней 
воздухъ притекаеть бол5е холодный и возлЪ нея нЪтъ за- 
стоя; впрочемъ, здфсь, въ указанныхь отношеняхъ, нфтъ 
особенной разницы, почему лучше располагать ребра по 
всей поверхности. 

Пря капорихерахъ болышой теплоемкости, надъ топлив- 

никомъ располагается восходяций колодезь, чер. 2356—2357 
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(текстъ), со стфнками, толщиною отъ 41/з до 6 вершк.; здсь 

помЪщается насадка въ ВИДЪ СВОДИКОВЪ, служащихъ` также 

для поддержаня перекрышки; послфдняя дфлается толщиною 
въ б вершковъ. 

Слвдующе зат$мъ обороты подраздфляются на: распре- 
дЬлительные, циркулящонные или опускные и собирательные; 
ти друме могуть быть: а) сложены изъ кирпича и смазаны 

глиною: 5) сдланы въ жельзныхь хутлярахъ и с) сложены 

изъ кирпича и оштукатурены составомъ изъ азбеста и глины, 
образуюшимъ также, посл просушки, упруг Футляръ. Въ 

случаЪ. а— наименьшая толщина стфнокъ оборотовъ допу- 
скается въ 3 верш., для случаевъ-же $ и с—она можеть быть 

уменьшена до 11/2 верш. 

При калорихерахь съ вертикальными стнками, дымъ 
изъ восходящаго колодца вытекаеть, чер. 2356 (текстъ), въ 
распредьлитель 4, со стЬнками, толщиною въ 3 вершк., и 
перекрышкою (при каменномъ угл) въ 4'/ верш.; онъ под- 
держивается желфзными связями 1); затмъ слдуеть пере- 
ходъ въ опускпые колодцы В, стЪнки которыхь, по выше- 
указанному, могутъ быть уменьшены до Гу вершк.; далфе 
помфщается собиратель С, ствнкамъ котораго, для увеличе- 
я устойчивости, иногда придають толщину въ 3 вершк.; 
дно его дфлается всегда изъ двухъ рядовъ кирпича, безъ 
шанцовъ; обусловливаемая этимъ едва замфтная потеря теп- 
ла съ избыткомъ вознаграждается отсутстмемъ въ камерЪ 
темныхъ, р5дко прочищаемыхь мЪстъ. 

Вертикальные опускные колодцы складываются ‘также, 

какъ и въ печахъ; они могутъ быть или одиночные, или-же, 

Для увеличешя теплоемкости, группируются, чер- 2358—2360 

(текстъ), причемъ толщина раздЪлокъ получается въ 3 верш. 

При горизонтальныхь оборотахъ, чер. 2361 (текстъ) они не- 
посредственно исходять изъ подъемнаго колодца; верхнй 
рядъ дБлается со стфнками, толщиною въ 3 вершк. и пере- 

крышкою въ 41/» вершк.; толшина ст$нокъ нижнихъ каналовъ 

съ примненшемъ Футляровъ можеть быть уменьшена, до 1 

верш. Обороты располагаются, или на сводикахъ, чер. 2361, 
или-же подъ нихъ залБлываются желЬзныя балочки. Впро- 

чемъ, горизонтальныхь обозотовъ, скоре засоряющихся и 
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боле затруднительныхь при кладкВ, чфмъ вертикальные, 

слБдуетъ избЪгать. 

При расположен оборотовъ, должно быть обращаемо 
внимаше на то, чтобы можно было соединить нижнюю часть 
ихъ съ зольникомъ для установленя внутренней циркуляши 
послЪ прекращешя топки. Обороты должны быть снабжены 
прочистными дверцами, расположенными такимъ образомъ, 
чтобы вездЬ прочистка могла быть произведена свободно. 

Задвижки или выюшки слфдуеть, по возможности, пом$- 
щать такъ, чтобы передвижеше ихъ могло быть произво- 

димо, не входя въ камеру. 
Наружныя поверхности дымоходовъ, съ санитарной точки 
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зрня, лучше всего одфвать гальванизированнымь желЬзомъ. 
Фундамент подъ всю площадь калорнхера долженъ быть 

вполнф устойчивъ и огражденъ оть сырости. МалЬйшая не- 
равномфрная осадка хундамента можеть повлечь за собою, 
если не разрушеше, то трещины въ кладкб, а слЬдстНемъ 
этого будетъ появлеше дыма въ воздух помфщенй, венти- 
лируемыхь или отапливаемыхь такимъ калорихеромъ. 

Пневматическая камера представляеть собою помфщене, 
28 
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въ которомь устанавливается калорихеръ для согр5вашя 
наружнаго воздуха, впускаемаго въ отапливаемыя комнаты- 

Вь видахь упрощеня ухода за дьйстыемь отопленя и 
вентилящи, признается необходимымъ, при многоэтажныхь 
здашяхьъ устраивать отдфльныя камеры для комнатъ каждаго 
этажа и не впускать нагртаго воздуха изъ одной камеры 
въ помщешя различныхь этажей; иначе могуть быть слу- 
чаи, что при уменьшеши доступа наружнаго воздуха въ ка- 
меру, въ нее будетъ поступать воздухъ изъ помфщеий ниж- 
нихь этажей, вслдстые являющейся при этомъ циркулящи 
воздуха. Тоже самое можеть случиться и тогда, если при 
нЪсколькихь камерахь имфется одинъ каналь для притока 
наружнаго воздуха. 

Обыкновенно камеры для нагрфвашя впускаемаго въ по- 
мЬщешя свжаго воздуха, располагаются въ нижнемъ этажф, 
что даеть выгоду увеличеня давлешя. 

Если въ здаши имфется подвальный этажь, то камеру 
калорихера можно устроить и тамъ, только необходимо 
стараться, чтобы ‘камера была свЪтлая, такъ какь это важно, 
потому что: 1) при хорошемъ освфщенми лучше видна пыль 
и всякая нечистота, а также замфтны малЪйшя поврежде- 
я нагрвательнаго прибора; слЬдовательно, легче содер- 
жать камеру и нагрЬвательный приборъ въ надлежащей 
исправности; 2) для осмотра камеры нФтъ надобности осв- 
шать ее свфчами или лампами и тмъ производить порчу 
въ ней воздуха; наконець, 3) темная камера вредна главнымъ 
образомъ потому, что отсутстые свзта благоприятствуеть 
незамфтному развито въ ней всякой нечистоты. 

Поэтому камеры должны быть снабжены окнами, даю- 
щими достаточно свфта, т. е. камера должна, по возмож- 
ности, быть освфщена дневнымь свЗтомъ, также какъ и вся- 
кая жилая комната. Для уменьшешя охлаждешя отъ оконъ 
нагрЬтаго воздуха и значительной траты теплоты нагрфва- 
тельными приборами слфдуетъ въ эти окна вставлять трой- 
ные переплеты. 

Полы, потолки и стны камеры должны быть непрони- 
цаемы для газовъ, такь какь иначе внутрь камеры можеть 
входить испорченный воздухъ и различные газы изъ ближай- 
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шихь помъщенй и изъ почвы. Подь настилкой пола, на нЪ- 

которой глубинф, хорошо прокладывать слой асфальта, а 
затЪмъ перекрывать этоть слой рядомъ кирпича, заливая 
сверху слоемъ цементнаго раствора. {Предпочтительнфе 
всего дЪлать полъ въ камер изъ гончарныхь глазурован- 
иыхь плитокь, а стБны одфвать изразцами, не забивая румокь 
ихъ глиною и щебнемъ. Что касается потолка надъ каме- 
рою, то полезно штукатурить его алебастромь и зат$мъ 
еще пропитывать хуксовымъ стекломъ, покрывая имъ по- 
верхность штукатурки посредствомъ кисти нфсколько разъ, 
пока впитыване ие прекратится. 

Принимая во виимаше, что калорихеры располагаются 
обыкновенно въ мЪстахъ, закрытыхъ оть непосредственнаго 
наружнаго дЪйствя атмосферы, стЪнки камеръ можно дф- 
‚лать толщиною въ 9 верш. при необитаемыхь подвалахъ и 
въ б верш., если подвалъ теплый; толщина эта уменьшается 
до 3 верш. для калорихеровъ, располагаемыхь въ самыхъ 
отапливаемыхъ помфщеныяхь. СтЪнки камеры складываются 
обыкновенно изъ кирпича, по глинф, цементному или извест- 
ковому раствору и если не одфваются изразцами,. то ихъ 
внутри смазывають глиною. 

Сверху камера покрывается или сводомь, или же несго- 
раемымъ потолкомъ; для того, чтобы теплота изъ камеры 
не передавалась въ помъшеше находяшагося надъ ней этажа, 
лучше, если возможно, перекрывать камеру двойнымъ сво- 
домъ; при одиночномъ свод, надь послфднимь дфлаютъ 
смазку по войлоку, иначе полы въ вышележащей комнатЪ 
будуть ссыхаться и трескаться. Для уменьшеня нагрьвашя 
поверхности свода въ камерЪ оть лучеиспускашя нагрьва. 
тельнымьъ приборомъ, полезно вЪшать подъ сводомъ экранъ 
изъ листоваго желЬза. Если камера находится возл$ наруж- 
ной стЪны здашя, то рядомъ съ послфдней, на разстояи 
вершковъ трехъ, слфдуеть возвести еше стнку, толщиною 
въ Г кирпичь для образовашя изолирующаго воздушнаго 
слоя и для уменышешя охлаждевя воздуха въ камерЪ, а 
слЗдовательно и безполезной потери теплоты, чер.. 2302— 

2364 (текстъ)- 
Помфщеше для калорихера должно быть просторное, 

28* 



чтобы вс части`его были удобны для осмотра и чистки 
отъ пыли, а также и для ремонта. Для этого разстояня отъ 
прибора до стьнъ камеры слфдуеть дьлать оть 10 до 12 

вершковъ. Разстояше между поверхностью калорихера и 
потолка или свода, для лучшаго смфшеня согрЪтаго воздуха, 

р 

Чер. 362. 

иди 2 

Чер. 2364. 

должно быть не менфе 1 до 1/2 аршина; въ крайинхъ только 
слузчаяхъ допускается 1/ аршина. Къ хайламъ въ сводф камеры, 
проводящимь теплый воздухъ въ жаровые каналы, полезно 
придБлать сл есарныя дверцы, для закрываня нхъ во время 
обметашя пыли въ камерЪ. Впускь свфжаго воздуха въ ка- 



меру лучше производить черезь отверсмя въ полу, чер- 
2362—2363 (тексть); тогда холодный воздухъ боле равно- 
мЬрно распредьляется надъ поверхностью пола камеры, осо- 
бенно, если отверстя эти устроены въ центрф камеры. Для 
входа въ камеру устраиваются дверцы, высотою около 
2-хь аршинъ, шириною отъ ТО до 12 вершк. ОнЪ необхо- 

димы для очистки какъ нагрЬвательнаго прибора, такъ и 
самой камеры отъ пыли, для производства ремонта, регули- 
ровки отверстя хайлъ, жаровыхъ каналовъ и проч. 

Въ видахъ экономическихь и для сохраневшя тепла въ 
камерЪ, для устройства дверецъ, при кладкЪ стЪны камеры, 

около двери оставляють четверть, въ которую вставляется 
по глин досчатая рамка, обложенная войлокомъ, прикр$п- 
ляя ее къ стЬНЪ заерщенными гвоздями; въ рамку навфши- 
вается плотно прихальцованное дверное полотнище съ зам- 
комъ, обитое изнутри, по войлоку, кровельнымъ желфзомъ. 
Или же, дьлаютъ дверцы двойныя, закрываюшияся плотно, 
съ каучуковой прокладкой и, кром того, полезно вблизи 
ихъ въ томъ помфщенш, куда онф отворяются, устраи- 
вать вытяжное отверст!е, соединенное съ общею вытяжною 
системой въ здани и открывающееся одновременно съ ка- 
мерными дверьми, чтобы, въ этомъ послднемъ случаЪ, 
являлся токъ воздуха изъ камеры въ сосфднее помфщене 
а не наоборотъ. Можно такое отверсте устраивать и въ 
промежуткь между двойными дверями въ камеру. Въ тьхъ 
же видахъ, слЪдуеть безусловно избъгать расположешя ка- 

меръ вблизи ретирадныхь мфсть, погребовъ и кладовыхь 
съ съБстными припасами, керосиновыхъ складовъ и проч. 

Воздухотемники. Наружный воздухъ, при центральномъ 
‘устройств отопления и вентилящи, поступаетъ прежде всего 
въ такъ называемые воздухопремники, которые могуть 
быть или примкнутыми къ зданйо, или устроенными на нф- 
которомъ разстояни, зависящемь оть мфстныхь обетоя- 
тельствъ. Оть воздухопремника идетъ каналь, проводимый 
обыкновенно подъ поломъ подвала или нижняго этажа въ 
камеру. Воздухопремники должны быть расположены въ 
такихъ мЬстахъ, чтобы. по близости не находилось источни- 
ковъ порчи воздуха, для чего надобно избЪгать замкнутыхьъ 
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дворовъ, въ которыхъ образуется застой воздуха, близости 
помойныхъ ямъ, навозныхъ ящиковъ, выгребовъ, мЪстъ сто- 
янки лошадей и т. п. Присутстые съ навфтренной стороны 
сооружен, портящихъ атмосферный воздухъ, хотя бы и нахо- 
дящихся въ нзкоторомъ отдаленти, можеть значительно втять 
на составъ воздуха, входящаго въ наружный премникъ. 

Не слфдуетъь обсаживать преемники воздуха высокими 
деревьями; кустарникь же, ке закрываюций солнечныхъ лу- 
чей, въ нзкоторой степени полезенъ, очищая притекающшй 

воздухъ отъ пыли, поднимающейся съ поверхности земли. 
Высота съ которой берется воздухъ имфетъ также зна- 

чеше: чЪмъ ниже премникъ, тьмъ больше попадаетъь въ 
него пыли, даже при вётрЪ меньшей скорости. Въ свою оче- 
рель, слишкомъ большая высота преемника представляетъ 
то неудобство, что стЪнки его, нагрфваясь отъ солнечныхъ 
лучей, повьшаютъ температуру воздуха, проходяшаго че- 
резъ него, уменьшая тЪмъ высоту давленшя, обусловлива- 
ющую скорость движешя вентилящоннаго воздуха. Близость 
дымовыхъ и вытяжныхь трубъ можеть влять и на составъ. 
воздуха, входяшаго въ премникъ, поэтому наилучшая вы- 
сота для воздухоприемниковъ есть около 3-хъ аршинъ надъ 
горизонтомъ земли. 

Воздухопремники можно устраивать или въ вид отвер- 
стй въ стфнахъ зданй, или въ вид отдёльныхь сооруже- 
ый, помфщенныхь на н5которомъ разстояши отъ строенй 
и соединенныхь съ послфдними подземными галлереями. Въ 
первомъ случа, получается болфе коротюй путь. для про- 
хода внфшняго воздуха до камеры нагрфвательнаго прибора. 
Сьъ другой стороны, устройство воздухоприемника въ видЪ 
отверстя въ стфнЪ представляетъ то неудобство, что впускъ 
воздуха въ воздухопремникь будетъ въ зависимости отъ на- 
правленя и силы вфтра, можеть сдлаться не равномёрнымъ 
и не правильнымъ. Во избъжаше этого неудобства, вх томъ 
случаЪ, когда воздухопр!емники расположены у самыхъ стфнъ 
здашя, необходимо ихъ дфлать съ двухъ противоположныхъ 
сторонъ строеня; причемъ открывается всегда тоть прем- 
никъ, который находится съ навфтренной стороны, находя- 

шийся-же съ подв5тренной стороны закрывается, хотя этимъ 
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и затрудняется управлеше впускомъ воздуха, но за то га- 
рантируется правильность и регулярность впуска и хорошее 
качество притекающаго воздуха. Если устройство воздухо- 
премниковъ съ двухъ сторонъ строеня, почему-либо не- 
удобоисполнимо, тогда лучше прибЪгать къ устройству воз- 
духопремниковъ въ нёкоторомъ разстояни оть строен, и 
проводить отъ нихъ воздухъь подземными каналами внутрь 
строения. 

При устройствь воздухопремника въ стЬнВ строеня, 
онъ представляетъ изъ себя отверстие въ стфнЪ здашя, сдз- 
ланное на высот около 3-хъ аршинъ отъ поверхности земли. 
Отверсте это снабжается проволочной сзткой, для преду- 
прежденя проникашя въ премникь птиць и мелкихъ жи- 
вотныхъ, а сверху снабжается желфзнымъ зонтомъ отъ по- 
падаия ‘въ отверстя дождевыхъ капель, или-же, передъ 
отверстемь устраивають тамбуръ, чер: 2365 (текстъ). Вну- 
три зданя, посредствомъ трехъ примкнутыхъ 
къ отверстю кирпичныхь стзнокь, устра- 
ивается вертикальный каналь для спуска 
воздуха подъ полъ нижняго или подвальнаго 
этажа, гдЪ и проводится уже горизонталь- 
нымь каналомъ, оканчивающимся отверстемъ 
въ нижнюю часть камеры, у’ея\пола. Вну- 
треныя поверхности стФнокь каналовъ как 
вертикальнаго, такъ и горизонтальнаго, дол- 
жны быть `оштукатурены цементомъ. 

Если возможно, то слфдуеть для пре- 
дупреждешя попаданшя почвеннаго воздуха 
или газовъ изъ сосЪднихь помзщенй окружить 

каналь слоемъ асфальта; еще лучше устроить каналъ изъ. 
листоваго желфза съ хорошей промазкой соединен! листовъ, 

посредствомъ суриковой замазки и помЪстить его въ дере- 
вянный ‹хутляръ. Для увеличешя жесткости, жельзный 
каналь снабжается скрфплешями изъ обручнаго жельза, 
приклепываемаго къ листамъ снаружи, на разстоянш, зави- 
сящемъ оть с5чешя канала. Стёнки кирпичнаго канала дь- 
лаются толщиною оть 3 до [о верщковъ. Когда премникъ 

наружнаго воздуха отнесенъ оть здашя на нфкоторое раз- 

Чер. 2365. 
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стояше, которое, по возможности, не должно превышать 
отъ 4-хъ до 5 сажень, то его длають въ видз четырехь-” 

угольнаго, многограннаго или цилиндрическаго строеня, 
чер- 2366 (текстъ), въ которое наружный 
воздухъ входить сверху. Кладка премниковъ 
и каналовъ, въ этомъ случаф, на цементномъ 
растворЪ и кромЪ того въ основами и стё- 
нахъ воздухоприемниковъ, до н$зкоторой вы- 

соты надъ. поверхностью земли, проклады- 
вается слой асфальта, а подземные каналы 
окружають сплошною асфальтовою проклад- 
кою, со всБхъ сторонъ. Основане воздухо- 
преемника и подземные каналы выводять ниже 

уровня промерзавшя почвы, чтобы движеше послфдней не 
произвело трещинъ въ кладкЪ. 

Необходимо, чтобы внутреннйя поверхности воздухоприем- 
ника и каналовъ были гладюя и чтобы ихъ можно было время 
оть времени подвергать очистк отъ пыли, обтирая стёнки 
сырою тряпкой. Для этого слфдуеть дЪлать каналы съ та- 
кимъ поперечнымь счешемъ, чтобы въ нихъ можно было 
пролзть человЪку; гдЪ же каналы имфють малое сфчеше, 
надобно устраивать ихъ такимъ образомъ, чтобы можно было 
хорошо очищать стБнки на всемъ ихъ протяжени тряпкой, 
надфтой на длинную палку. 

Вообще каналы премниковъ наружнаго воздуха слдуетъ 
разсчитывать на малую скорость течешя въ нихъ воздуха, 
по возможности хута на 2 и никакъ не боле 2,50 хут. въ 

секунду; это полезно въ томъ отношени, что чёмъ меньше 
скорость течешя воздуха, тЪмъ менфе пыли попадаетъ въ 
камеру калорифера, часть жеея будетъ осаждаться на стён- 
кахъ канала. 

Не слёдуеть для одной и той же камеры нагрёватель- 

наго прибора дЬлать боле одного воздухопремника для 
одновременнаго ихъ дЪйствя; такъ какъ ‘въ подобномъ слу- 
чаф въ теплое время въ нЬкоторыхь каналахъ можеть 
являться обратное течеше воздуха и этотъ послёдний, входя 
въ камеру черезъ одни каналы, будеть выходить снова въ 
наружную атмосхеру въ друпе. 
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Для управлешя въ зависимости оть температуры наруж- 
ной атмосфхеры объемомъ притекающаго воздуха чрезъ воз- 
духоприемникь, всегда длается клапанъ, который устанав- 
ливается или въ конц канала возлВ камеры, или въ началь 
возлВ наружнаго отверстия пр1емника. Второе расположеше 
лучше въ томъ отношении, что`весной, по окончани топки 
зданя, съ закрымемь клапана, устраняется ироникновеше 
пыли внутрь клапана; для освъжешя же воздуха, внутри 
послфдняго, можно по времеиамъ открывать клапанъ, когда 
въ атмосфхер$ нфть значительной пыли, напримЪръ, посль 

дождя. 
Вообще же лучше ставить два клапана, одинъ у наруж- 

наго отверстя, который останется открытымъ въ течение 
всей зимы, 'а другой внутрений, для управлешя количест- 

вомъ воздуха, притекающимь въ камеру. 
Надь воздухопремникомъ, устраиваемымъ отдфльно оть 

строеня, дЪлается жельзный зонтъ, оть попадашя дождя и 
снфга, а въ начальномъ верхнемъ сзченм вставляется ‘рамка 

съ проволочной сткой. 
Для очистки воздухоприемника, снабжають его иногда 

дверцой, которая должна быть поднята оть поверхности 
земли, двойная и закрываться герметически, чтобы не про- 
пускать пыли. 

Внутренняя и наружная поверхности премника оштука- 
туриваются цементомъ, по возможности гладко, подобно 
горизонтальному каналу, для облегчешя содержаншя его въ 
чистот$. 

Жаровые каналы и душники. Воздухъ, вошедийй въ ка- 
меру черезъ каналъ.воздухопр!емника, нагрФвается до необ- 
ходимой температуры и поступаетъь въ жаровые каналы для 
впуска въ отапдиваемыя помфщешя. Хайла же жаровыхь 
каналовъ устраиваются въ верхней части ‘камеры подъ сво- 
домъ, перекрывающимь послЬднюю. 

Для облегчешя вхоца воздуха въ жаровой каналъ, хайлу 
даютз сфчеше большее, ч6мъ с5чеше жароваго канала, какъ 
это видно изъ чертежа. Жаровые каланы выдфлываются въ 
кладкБ стВнъ во время постройки зданя, причемъ слфдуетъ, 

чтобы они имли, по возможности, вертикальное направлене, 
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гладмя поверхности и были бы короче какъ для уменьше- 
ня сопротивлешя воздуху, такъ и для облегчешя очистки 
ихь оть осбдающей пыли. Для этого жаровые каналы слЪ- 
дуетъ облицовывать изразцами или гончарными трубками, 
чер. 2367—2368 (текстъ), которыя для независимости отъ 
кладки стБнъ должны быть установлены отдфльно отъ по- 
слЬднихь, а промежутокь засыпается пескомъ. Въ случа$ 

пеобходимости измфнять направлене канала изъ вертикаль- 
наго въ наклонное, напр. для обхода двери 
и т. п., необходимо устраивать въ мёст по- 

ворота двойныя, плотнозакрывающияся дверцы, 
чтобы черезъ нихъ было удобно производить 
очистку каналовъ, которая должна совершать- 
ся время оть времени въ весь перодъ дЬй- 
стыя отоплешя. 

Если жаровые каналы не облицованы не- 
непроницаемыми для газовь матер!алами, а 
только оштукатурены, то не слфдуеть про- 
водить ихъ ближе, какъ на 1 аршинъ оть 
дымовыхь трубъ, или каналовъ, вытягиваю- 
щихь испорченный воздухъ, такъ какъ; иначе, 

Чер. 2368  черезь небольшой толщины стфнку, можеть 
происходить проникаше газовъ, вслфдстые 

котораго въ воздухъ помфщешня иногда попадаютъ продукты 
горя или вредныя газообразныя прим$си. 

Иногда. приходится проводить жаровой клапанъ и внф кир- 

пичной стфны; тогда для непроницаемости его длаютъ изъ 
желЬза (лучше гальванизированнаго) и обшивають досками. 
Таюе каналы помфщаются или въ углахъ комнаты и тогда 
имють трехъ-угольное сБчене, ‘или у середины стфны, об- 

дьлываясь въ вид пилястръ, чтобы не портить вида ‘пом$- 
щеня. Для регулировашя количества воздуха, идушаго изъ 

одной камеры, въ различныя помфщешя, въ жаровыхь кана- 
лахь ставять задвижки, которыя удобнфе всего помфщать 
въ отверсияхь хайль, потому что посл регулировашя, въ 
начал дЬйствя, устройства, задвижки эти остаются. навсе- 
гда въ одинаковомъ положени, причемь помфщенныя вку- 
три камеры, куда, кром$ истопника, никто не имфеть доступа, 
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он остаются не сдвинутыми съ м5ста. Для того-же, чтобы 

положеше ихъ не измВнилось и посл прочистки жаровыхь 
каналовъ и хайль, положеше залвижекь, послБ ихь урегу- 
лированя, отмЪчается чертами, сдфланными масляной краской 

на рамкЪ или на стфнкБ камеры. Изъ камеры воздухъ, вхо 
дитъ во всБ жаровые каналы съ однообразной температурой, 
между тфмъ иногда является необходимость въ н$фкоторыя 
помфщешя впускать воздухъ съ боле низкой температурой, 
какъ напр., если въ эТихъ помфщеняхъ собирается зна- 
чительное число лицъ; тогда прибЪгаютъ или къ понижению 
отверстйо хайлъ, или къ смьшенно теплаго воздуха съ хо- 
лоднымъ. Въ первомъ случа поступаютъ 
такъ: жаровой каналь опускаютъ до пола 
камеры, дфлая его въ вИДЬ паза, т. е. безъ 
передней стфнки, которую замвняютъ или нф- 
сколькими задвижками, или набиваютъ кар- 
тонныя полосы, оставляя отверстя на этой 
высот, на которой получается требуемая тем- 
пература воздуха. Такое приспособлеше воз- 
можно только въ томъ случф, если высота 
отверст!я измфняется въ рЬдкихъ’ случаяхъ; 
если-же эти измёнешя требуются, засто, то. 
безпрерывное лазанье въ камеру для перемёны 
высоты отверстия хайла представляется весьма 
неудобнымь и даже не всегда достигаеть й 
цфли, потому-что, или обстоятельства, изм$- Чер. 2369. 

няюния условя нагрфвашя помфщеня, сами 
безпрерывно измфняются, или-же температура воздуха въ 
камерз, на одной и той-же высот, можетъ быть непостоянна. 

Тогда лучше употреблять способъ смфшешя теплаго воздуха 
СЪ ХОЛОДНЫМЪ, СОСТОЯЩЕЙ ВЪ слфдующемъ: чер. 2369 (текстъ), 

оть канала воздухоприемника, ведущаго воздухъ въ камеру, 
отводять небольшой каналъ, располагаемый подъ поломъ 
камеры, идуний къ тьмъ жаровымъ каналамъ, въ которыхь 
желають производить сибшеше. УКаровой каналъ имфетъ 
хайло, подъ сводомъ, перекрывающимъ камеру, но затфмъ 
продолжается внизъ до канала съ холоднымъ воздухомъ, 
гл имфеть второе хайло. Въ н5которыхЪ случаяхъ, при 



водяныхь и паровыхъ калорихерахь, поставленныхь высоко 
надъ поломъ камеры, а также, если ‘камера имфетъ малые 
Базмвры, подобно тому, какь показано на чертежь, можно 
и не вести отдёльнаго канала, а опустить нижнее хайло жа- 
роваго канала ниже калорихера. Въ верхнемъ хайлЪ уст- 
рамвается клапанъ, поворачивая который, вверху умень- 
щають с5чеше верхняго отверсты и открываютъ проходъ 
въ большей или меньшей степени для входа холоднаго воз- 
духа чер. 2373 (текстъ). Отъ положешя клапана будетъ за- 
висЪть пропорщя теплаго и холоднаго воздуха въ той смЪси, 
которая поступаетъ въ отапливаемыя помфщеня. На чер- 
теж рукоятка, для измБнен!я положен!я клапана, представ- 
лена помфшенной возлЬ камеры; лучше помфщать ее въ ком- 
натЪ, для которой предназначено смёшеше воздуха, проведя 
цЪпочку или шнуръ отъ клапана, внутри жароваго канала. 

При этомъ, для измнешя температуры входящаго въ 
комнату воздуха, нётъ надобности каждый разъ обращаться 
къ лрисматривающему за дЪйстыемь приборовъ отоплешя 
и вентилящи, а можно самимъ лицамъ, находящимся въ по- 
мЬщени, простымъ поворотомъ рукоятки, въ ту или въ другую 
сторону, измфнять температуру, по своему желанию. Для 
того, чтобы знать съ какой температурой входить воздухъ 
въ помфщене, при вышеуказанномъ устройствё, слфдуеть 
вставлять въ жаровой каналъ угловой термометръ, шкала. 
котораго помфщается въ комйатЪ на таковой высотЪ, чтобы 

было удобно производить отсчитыване. Въ томъ случа, 
когда проводить каналъ съ холоднымъ воздухомъ или брать 
послёднй ниже калорифера въ самой камер% представляется 
невозможнымъ, то для измёнешя, по желанно, температуры, 
входящей въ помфщене воздука, дЪлаютъ жаровой каналъ, 
чер. 2370 (текстъ), по высот камеры, въ видф паза, внутри 

котораго на цфпочкВ ходить внизъ и вверхъ труба, при- 
водимая въ движеше рукояткой изъ комнаты, въ которую 
идеть жаровой каналъ; внутри этого послфдняго и помфщена, 

цфпь, поддерживающая подвижную трубу. По мЪрЪ опуска- 
вя трубы, температура входящаго въ нее воздуха будеть 
понижаться, но при этомъ будетъ уменьшаться и его коли- 
чество, вслфдстые уменьщенмя напора, зависящаго отъ раз- 



ности температуръ двухъ столбовъ воздуха-—внЪшняго и въ 
жаровомъ канал$. 

Каждая комната должна имфть свой особый жаровой ка- 

налъ. Обший каналъ для комнать разныхъ этажей отнюдь не 

долженъ быть допускаемъ, такъ какь при этомъ возможно 
движеше воздуха изъ одного этажа въ другой, преимуще- 
ственно изъ нижнихь этажей въ верхше, особенно при 
уменьщени впуска наружнаго воздуха, прикрывашемъ кла- 
пана въ каиаль воздухопр!емника. Кром того и регулиро- 
ваше количества воздуха, впускаемаго изъ одного и того же 
канала въ комнаты различныхь этажей, будетъ невозможно. 

Не слфдуеть также устраивать одного канала для двухъ 
сосфднихь комнать одного этажа, такъ какьъ и ВЪ эТоМъ 

Чер. 2372. 

Уер. 2370. 

случа возможно течеше воздуха изъ одной комнаты въ 

другую, при изм5нен!и давленя воздуха въ одной изъ нихъ. 
Въ крайнемъ только случаЪ, когда въ стЗнахъ затрудни- 

тельно проведеше необходимаго числа и размЪра каналовъ, 
можно допустить проведеше одного канала для двухъ ком- 
нать, находящихся рядомъ, но необходимо, чтобы этотъ 
каналъ, по крайней мёрЪ на-арщинъ или полтора, ниже от- 
версий въ комнатЪ или такъ называемыхь жаровыхъ душ- 
виковъ, быль раздьленъ перегородкой, хотя бы нзъ листо- 
ваго желфза; причемъ эта разгородка должна идти вверхъ 
до самой перекрышки канала и соединяться съ ней плотно, 

безъ щелей, чер. 2371 (текстъ). 

Наконець, понятно, что жаровые каналы располагаются 
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всегда въ толщ внутреннихъ стЬнъ, такъ какъ въ наруж- 

ныхь стЬнахъ теплый воздухъь подвергался бы сильному 
охлажденио. Жаровые душники, чрезъ которые воздухъ изъ 
жаровыхъ каналовъ поступаетъ въ помфщеня, устраиваются 

различнымь образомъ. Иногда они имБютъ видъ рёшетки 
или неподвижнаго желбза и не предназнаются для закры- 

ваня выходнаго отверстя; въ такомъ случаЪ, клапанъ для 
регулирования притока свЪжаго воздуха помщаетсяотдьльно 
внутри жароваго канала и имфеть видъ барана, приводимаго 
въ движене рукояткою изъ комнаты, чер. 2372—2373 (текстъ). 

Чер. 3375. 

Баранъ помфщается на такой высот, чтобы его легко было 
достать рукой. Неудобство такого способа закрыванй заклю- 
чается въ томъ, что при окончанм производства отоплешя 
въ льтнее время верхняя часть жароваго канала отъ кла- 
пана до жароваго душника остается открытой и туда на- 
бирается пыль, а зародыши микроорганизмовъ могутъ тамъ 
при благопрятныхь условяхь развиваться. 

Жаровые душники, снабженные клапанами для регули- 
ровашя и полнаго прекращеня впуска воздуха въ помбще- 
не, имБютъ весьма разнообразное ‘устройство. 
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На чер. 2374—2382 (текстъ) представлены нфкоторые изъ 
нихь, но всегда можно выбрать наиболфе подходящее 
устройство, нзъ образцовъ, имфющихся на заводахь и въ 
мастерскихъ, занимающихся приготовленемъ подобнаго рода 

издфли.. Душникь долженъ удобно и легко отпираться и 

я 

Чер. 238. 

Чер. 2381. 

прикрываться совсёмъ или частйо, для возможности регу- 

лировашя количества впускаемаго въ помфщеше воздуха, 

которое не должно быть затруднено и въ томъ случа$, если 
душникъ помфщается на значительной высотЪ оть пола. 

Жаровые душники помфщаются всегда въ верхней части 
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комнаты, независимо отъ того, связана ди вентиляшя съ 
отоплешемъ или ить. Если изъ душника выходить воздухъ 
съ температурой, значительно выше комнатной, то при рас- 
положени душника на небольшой высотВ отъ пола, струя 
теплаго воздуха будеть безпокоить лиць, находящихся 
вблизи душника, самый же воздухьъ будеть, по входь въ 
комнату, направляться къ потолку, вслдстые своего мень- 
шаго удльнаго вЪса и тамъ распространяться слоемъ во 
всю площадь комнаты. 

Благодаря этому, можно изъ одного мЪста отапливать 
залы болышой длины, такъ, напримфръ, хабричныя помфще- 

Ня длиною до 20 саж. могуть отапливаться изъ душниковъ, 
помфщенныхь въ одной поперечной стЪнф, причемъ, какъ 

показаль опытъ, разница температуръ въ обоихъ концахъ 
помфщешя у наружныхъ стБнъ незначительна. Такимъ обра- 
зомъ, для цфлей отоплешя и вентиляши, безразлично, помЪ- 
щенъ-ли душникъ вверху или внизу; а такъ какъ въ посл$д- 
немъ случаЪ движеше горячаго воздуха безпокоитъ людей, 
то лучше помфщать его наверху у потолка. 

Расположеше жаровыхъ душниковъ у потолка представ- 
ляеть еше ту выгоду, что этимъ увеличивается высота 
столба теплаго воздуха, а слЬдовательно и высота напора, 
а потому увеличивается скорость движешя воздуха внутри 
жаровыхъ каналовъ. Это обстоятельство имфеть уже то 
важное практическое значеше, что часто бывають случаи, 
когда и при такой скорости проектирующй для здавя 
устройство отоплешя не находить достаточнаго мфста для 
помфщеня внутри стфнъ жаровыхъ каналовъ необходимаго 
поперечнаго сфчешя, а потому еще большее уменышене 
скорости течешя воздуха по каналамь можеть привести 
техника въ большое затруднеше. Въ отверстие для жароваго 
душника прежде вставляютъ деревянную рамку, прикрпляе- 
мую на мЪст вполнф неподвижно, заершенными закрЪпами 

кь кладкВ стВны и, зат5мь уже къ этой рамкь привинчи- 

вають самые душники, которые при такомь устройствь 
легко снимать съ мЪста для прочистки жаровыхъ каналовъ. 

Всевозможныя рукоятки: отъ барановъ, проводовь къ 
клапанамъ для смшешя теплаго воздуха съ холоднымь и 



т. п., проходящая изъ жаровыхь каналовъ, сквозь стфнку 
въ помфщеше, снабжаются коробками, ввинчиваемыми въ 
деревянныя рамки, укрфпляемыя въ отверст!яхъ, какъ ука- 
зано выше. Вставлять оси рукоятокъ прямо въ отверспе 
стфны, безъ коробки, представляется неудобнымъ, потому 

что въ случаЪ порчи барана или иЪпи, пришлось бы для 

производства починки ломать стиу; при существовани же 
коробки, ее легко отвинтить отъ рамки и снять съ м$ста, 
вмЪстф съ бараномъ для ремонта. 

Обратные каналы. Въ томъ случаф, если во время от- 
сутстия въ помфщешяхъ людей желаютъ для экономи про- 
изводить отоплеше здашя посредствомъ циркулящи одного 
и того же воздуха, систем придаютъ еще обратные каналы 
для возвращеня охлажденнаго для комнатной температуры 
воздуха опять въ камеру калорихера. Обратные каналы 
начинаются отверстями въ нижней части комнаты у пола 
(около 6 вершк. отъ полу), причемь отверстя эти снаб- 
жаются плотно запирающимися клапанами. Каналы продф- 
лываются въ стЪикахъ подобно жаровымъ и опускаются до 
пола камеры, чрезъ нихъ воздухъ и поступаетъ въ послёд- 
нюю. Нижны отверсмя обыкновенно. не снабжаются кла- 
панами, потому что изъ камеры\ихъ закрывать и открывать 
неудобно. Каналы должны быть?хорошо оштукатурены, & 
еще лучше одфты изразцами или глазурованными, гончар- 
ными трубами для возможности содержаня ихъ въ чистот$. 
Нижайя отверстя каналовь полезно, однакожь, снабжать 

задвижками, устанавливаемыми разъ навсегда въ постоян- 
номъ положени при регулировани ихъ дЪйствя для всего 
зданя. Если обратный каналь для провода въ камеру при- 
ходится вести частйо горизонтально, то это возможно только 
въ томъ случа, когда его можно приспособить для удобной 

прочистки, которая для обратныхь каналовъ необходима 
еще болфе, ч5мъ для жаровыхъ, потому что на ‘ихь стВн- 

кахь осфдаеть каменная пыль, попадающая и въ камеру. 
Такь какь послёдняя, при существовани отоплешя посред- 
ствомъ циркулящи; должна быть подвергаема возможно ча- 
стой очисткЬ, то эта мЪра будеть безполезна, если одно- 

временно не будуть очищаться и обратные каналы. 
29 
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Отоплеше калорихерами жилыхъь помфщенй слфдуетъ 
производить не обратнымъ, но свЪжимъ воздухомъ, съ из- 
влечешемь въ то же время изъ помщено испорченнаго 
воздуха и съ увлажненшемъ нагрётаго свЪжаго воздуха, вво= 
димаго жатовыми каналами. Детальное устройство того и 
другого приспособленя будетъ подробно разсмотрфно ниже 
въ стать объ вентиляши и увлажнении. 

$ 202. Типы разнаго рода калориберовъ. Калорихеры, по- 

добно комнатнымъ нагрвательиымъ приборамъ, могутъ быть 
съ большой и малой теплоемкостью, а также могутъ нагр$- 
ваться или непосредственно продуктами сожигаемаго въ 
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Чер. 2383. Чер. 2384. 

нихъ топлива.или водой отъ водогрфйнаго котла или паромт., 
или, наконець, могуть быть паро-водяные. 

Въ свою очередь, калорихеры первой категории могут. 
быть кирпичными или металлическими, въ зависимости. отъ 
того, какую желаютъ имъ придать теплоемкость. Поэтому 
калорихеры средней теплоемкости принадлежать къ прибо- 
рамъ смфшанной конструкши, такъ.какъ въ нее входять 
какь кирпичъ, такъ и листовое жел$зо. 

Калориферы кирпичные. Къ кирпичнымь калорихерамъ 
съ горизонтальными дымоходами относится калорихеръ 
г. Быкова, примфненный для отоплешя и вентилящи баро- 
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иомъ Фонъ-Дершзу, чер. 2383—2386 (текстъ). Онъ состоить 
изъ топливника съ рЬшеткой, перекрытаго сводами, снаб- 
женнаго боковыми стЬнками, спускающимися внизъ, такь 
что образуется, по пути продуктовъ перегонки и. воздуха, 
перевалъ, имющИ илью лучше перемфшать ихь между 

собою и т5мь улучшить горзше. Газы, поднимаясь надъ 
сводомъ, попадаютъвъ свободное пространство, назначенное 
для окончательнаго перегоранйя летучихъ веществъ, для чего 
сначала сюда быль сдфланъ дополнительный впускь воздуха, 
не. давший, однако, ожидаемыхь результатовь и потому 
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уничтоженный. Изъ этого пространства продукты горфя 
входять въ горизонтальные дымоходы по нЪсколько въ’ каж- 
домъ ‘горизонтальномъ ряду и, постепенно опускаясь, ‘прохо-` 
дятъ послфдовательно: четыре оборота, удаляясь затвмъ въ 
дымовую ‘трубу. 

Вс дымоходы устроены на шанцевой кладкЪ изъ кир- 
пича, такъ что каждый посялфдуюш къ верху дымоходъ ле- 
жить на предъидущеёмь, опираясь на ‘него посредствомь 
2-хъ.рядовъ кирпича; положенныхъ. плашмя, въ видЪ.шан- 
певой кладки. Это обусловливаеть разстояше 3 вершка 
между дымоходами, находящимися въ одномъ вертикальномъ 

25* 



ряду; горизонтальное же разстояше между рядомъ лежа- 

щими дымоходами получается отъь 3-Хъ до 4-хь вершковъ. 

Что касается до кладки калорихера, то вся внутренность 

топливника, а также и верхнихъ дымоходовъ облицовывается 

внутри огнеупорнымъ кирпичемъ и изъ.него же устраи- 

вается сводъ и перевалы; остальные дымоходы и наружная 

часть топливника, а также и верхнихъ дымоходовъ, дфлается 

изъ обыкновеннаго краснаго кирпича. Толщина стЪиокъ 

топливника измфняется оть 7,5 до 6 вершк.; толщина же 

стЬнокь всЪхЪ дымоходовъ равна 3-мъ вершкамъ, причемъ 
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кладка сдзлана въ 2 ряда по 4 кирпича въ перевязку, такъ 

что изъ дымоходовъ, сквозныхь швовъ внаружу не полу- 
чается. Теплоемкость этого калорифера весьма велика, такъ 
что вполнВ достаточно одной топки въ сутки и только въ 
сильные морозы приходится топить по 2 раза съ промежут- 
ками въ 8 часовъ. 

Коэффищенть полезнаго дьйствыя измфняётся оть 65% 

до 80%, въ зависимости отъ интенсивности топки. 

Недостатки этого калорифхера заключаются въ слфдую- 

щемъ: 
1) Одинаковая толщина стфнокь всЪхь дымоходовъ. за- 



ставляеть излишне увеличивать поверхность нагрфва, по- 
тому что наиболЪе производительно дфиствуютъ только пер- 
вый дымоходь съ высшей температурой поверхности, сл$- 

дующие дымоходы передаютъ постепенно на 1 кв. Футь 
своей наружной поверхности все менфе и менфе теплоты, 

вслЪдсте понижешя ихъ температуры, а передача теплоты 
прямо пропоршональна разницф температуръ охлаждаю- 
щейся поверхности и, воспринимающаго теплоту воздуха. 
Еслибы съ понижешемь температуры продуктовъ горя, 
при движен!и ихъ по дымоходамъ и толщина стфнокъ послфд- 
нихьъ уменьшалась, такь что температура ихъ наружныхь 
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поверхностей оставалась бы одинакова, какъ и въ 1-мъ ды- 
моходв, то съ 1-го квадр. хута поверхности калориФхера пе- 
редалось бы теплоты болфе, а самый калорихеръ могъ бы 
быть меньше. 

Если-же взять толщину ст$нокъ, соотвфтствующую сред- 
ней температур продуктовъ горфны въ дымоходахъ, то, 
хотя величина калорихера оть этого уменьшится, но темпе- 
ратура наружныхъ поверхностей первыхъ дымоходовъ повы- 
сится выше допускаемой предфльной (1005), что и зам$чается 
на разсматриваемомъ калорихерЪ, въ которомъ, при сильной 
топкЬ, температура поверхности 1-го дымохода доходить до 
2504. 
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2) Малыя разстояшя между лымоходами дфлаютъ неудоб- 

ными и даже невозможными осмотръ’и очистку поверхностей 
калорихеровъ. 

3) Для самаго небольшого ремонта нижнихъ дымоходовъ 
приходится разбирать значительную часть калорихера, по- 
тому-что иначе они не доступны, какъ вслдстые малыхъ 
между ними разстоянй, такъ и потому, что одни дымоходы 
лежать на другихъ, а это увеличиваетъ скорость ремонта, 

Калариферь 1. Войницкао, показанный на чер. 2387 — 
2302 (текстъ), не иметь указанныхъ выше недостатковъ, 

для устранешя которыхъ онъ и спроектированъ. Топлив- 
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никь снабжень р»шеткой, которая при’ топкЬ дровами мо- 

жетъ быть сдфлана изъ огнеупорнаго кирпича; надъ рЪ- 

шеткой высота топливника до свода дзлается.отъ 20-до 24 

вершковь. Надъ сводомъ, подобно тому, какъ и въ калори- 

Фер, проектированномъь Дершау, остается пространство 

для перегораня газовъ, причемъ, для лучшаго перемфшива- 
ня. послЬднихь съ воздухомъ,:а также, для увеличеня тепло- 

емкости калорифера, здфсь устраивается кирпичная насалка. 

Отсюда продукты горфвя поступають въ верхнй рядъ ды- 

моходовъ, число которыхъ зависить отъ. величины калори- 

Фера и обыкновенно дфлается отъ трехъ до пяти. 
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Каждый дымоходъ состоитъ изъ двухъ каналовъ, пройдя 
которые, продукты горзыя черезъ вертикальную вЪтвь 
проходять во второй, нижнЙ рядъ горизонтальныхь дымо- 
ходовъ, состоящихъ, каждый, изъ четырехъ каналовъ. Изъ 
нижнихь дымоходовъ дымъ входить въ горизонтальный бо- 
ровъ, расположенный перпендикулярно къ направлен ды- 
моходовъ и оттуда переходить въ дымовую трубу. 

Вс дымоходы поставлены такъ, что стоять независимо 
одинъ отъ другого. Для этого, на полу камеры возводится 
нфсколько рядовъ арокъ на разстояши 1 аршина между се- 
‘рединой толщины каждаго ряда. `ПослЪ забутки подъ одну 

= 

горизонтальную плоскость, на аркахъ кладутся ‘ряды лещад- 
ной плиты, имфющей Г аршинъ въ сторонф, подъ тфми мф- 

Стами, гдЪ должны быть сложены нижше дымоходы, которые 
и складываются на плйтахъ. Когда нижше дымоходы готовы, 
въ промежуткахь между ними возводятся на аркахъ новые 
ряды столбовъ и на нихъ, выше сложенныхь дымоходовъ, 
устраиваются новые ряды арокъ, также перекрываемыхъ ле: 
щадными плитами,- для возведетя верхняго ряда дымоходовъ. 

Топливникъ и верхшй рядъ дымоходовъ облицованы вну- 
три огнепостояннымь кирпичемъ, ‘изъ котораго слфланы 
также сводъ и насадка; второй рядъ ‘дымоходовъ дфлается 
изъ клинкера, а стфнки, раздьляюция между собою отдфль- 
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ные каналы, составляющие дымоходъ, изъ огнепостояннаго 
кирпича. Перевязка швовъ вездь соображена такъ, чтобы 
не было изъ дымохода сквозной щели внаружу. Толщина 
стБнокъ топливника въ ГУ кирпича, также какъ и начала, 
Т-го дымохода, затЪмъ, по мёрь понижен!я температуры го- 

рышя, стЬнки дымоходовъ дБлаются все тоньше и тоньще; 

въ видЪ’уступовъ, по 1 вершка толщиною. Нижие дымо- 

ходы имыотъ толщину двухъ рядовъ клинкера, т. е. 184 
вершка. Благодаря такому устройству, калорихеръ имфетъ 
большую теплоемкость. 

Коэффищентъ полезнаго дфйствя, по даинымъ иаблюде- 
ий, измняется въ предфлахъ отъ 72 до 30%. Температура 
всхъ поверхностей калорихера весьма однообразна и при 

самыхь сильныхь топкахъ достигаетъ до 135°, весьма не- 
много превышая наибольшую предфльную норму. Осмотръ 
вСБхъ частей калорихера и очистка его поверхностей вполнЪ 
возможны, равно какъ и ремонть каждаго дымохода безъ 
разборки вышележащихъ. 

Къ недостаткамъ конструкщи надо отнести невозможность 
его устройства тамъ, гдБ нфть лещадныхъ плить и, кромВ 
того, для него требуется много м$ста по занимаемой имъ 
площади. Послфднее происходить отъ того, что наименьщее 
разстояне между двумя параллельными дымоходами возлЬ 
самаго топливника, гдф стЬнки имфютъ наибольшую толщину, 
составляеть 6 верщ., при уменьшени толщины стБнокъ на 
кажд. Па верш., разстояше это увеличивается на 3 верш. 

и потому доступъ ко всфмъ дымоходамъ получается удоб- 
ный. Нъсколько стБеняютъ его ‘только поперечные. ряды 
высоко лежащихъ арокъ, образующихъ между собою и про- 
дольными дымоходами, какъ-бы колодцы, въ которые надо 
опускаться для осмотра нижняго ряда дымоходовъ. Опытъ 
однако доказаль, что это не служить препятствемъ для 
производства ремонта послфднихъ. 

ПЦодвальные калориферы +. Собольщикова. На чер. 2393— 
2395 (тексть) представлены одинъ поперечный и два про- 
дольныхъ разр5за калорифера, проектированнаго г. Со боль- 
щиковымъ, для отоплещя Императорской Публичной би- 

блютеки, которые и устроены имъ-же въ 1862 и 1864, году, 
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подъ всёмъ здамемъ библютеки. Длина этого калорифера 

5 аршинъ 6 верш., ширина 3 арш. 9 верш., вышина 2 арш. 10 
верш. На чертежь, подъ литерою а, показань поперечный 
разрЪзъ печи, и подъ литерою б — разрфзъ по оборотамъ 

дымовымъ вдоль печи и подъ литерою в— разрфзъ по то- 
почной камер$, также вдоль печи. На всЪхь разр$захъ, ли- 

терой и—означены ходы холоднаго воздуха, притекающаго 
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сквозь поддувала, снаружи; ходы эти располагаются подъ 
печью между шанцами. 

На чертеж а показаны въ разрфзъь дымовые обороты. 

Каждый оборотъ состоитъ изъ трехъ ходовъ, сдБланныхъ 
съ квадратнымь поперечнымь сфчешемъ. Дымъ идеть во 
вс три хода. вм5стЬ и въ каждомъ оборотф опускается 
книзу. Изъ нижняго оборота дымъ уходить въ дымовую 
трубу К. Между дымовыми ходами оставлены проходы для 
нагрьвающагося воздуха. Лит. № на разрЪзЪ в означаетъ то- 
почную камеру. Дрова горятъ. на рьшеткЪ, сдЪланной изъ 

кирпича; и-_зольникъ. Въ пустотахь и и— между стёнками 
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также нагрфвается воздухъ, притекаюний изъ поддувала. 
Пустоты эти составляють часть нагрЪвательной камеры. Онф 
задфлываются толъко со стороны р (разрЪзъ 4) и оставляются 

открытыми надъ сводомъ с, куда нагрЬваюнийся воздухъ вы- 

носится изъ пустоть п и. Сводикъ с дФлается во всю длину 
камеры и такимъ образомъ раздфляеть ее иа два`яруса. 

ПЗанцы, выстилка на нихъ, наружныя стБнки и большой 
сводъ сложены изъ краснаго кирпича, а для внутреннихъ 
частей употребленъ кирпичъ огнеупорный, англйсюй. Вся 
топочная камера м, сводъ надъ нею и стфики пустотъ и, 
до боровка 1, сдБланы въ полкирпича толщиною, а всф ды- 

мовые обороты въ 1 кирпича. Для выстилки ихъ и прикры- 

й 
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тия употреблены плитки изъ англйской огнеупорной глины, 
величиною въ б верш. въ квадратЪ. 

Изъ представленнаго иа чертежахъь устройства, калори- 

‹Фера г. Собольщикова очевидно, что стоитель его за- 
дался исключительными ифлями устроить калорихеръ только 
изъ обояокеной глины, не употребляя въ ДЛО металличе- 

скихъ частей и увеличить возможно болфе поверхность на- 
гр»ва, чего и достигъ; но, выёстЬ съ тмъ, какъ видно изъ. 
чертежей, значительно загородилъ камеру, чфмъ затрудни- 

лась возможность ея осмотра, прочистки и ремонта. 

Калориферь 1. Лукашевича. Въ немъ обороты вертикаль- 
ные. Топливникъ иметь устройство, зависящее отъ сорта 
употребляемаго топлива, чер. 2396—2300 (текстъ). Надъ топ- 
лИВНИКОМЪ устраивается одинъ восходяний дымохолъ, ВЪ Ко- 
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торомъ или помфшается насадка изъ кирпича, или дБлаются 
замфняюще ее сволики. 

Изъ восходяшаго дымохода продукты горфшя посту- 
пають въ горизонтальный каналъ, оть котораго опускается 
внизь столько вертикальныхь нисходящихъь лымохоловъ, 
сколько ихъ необходимо, чтобы получить потребную пло- 

шаль нагрфвательной поверхности. 
Опустившись по вертикальнымъ каналамъ, продукты го- 

рьшя поступають въ горизонтальный, изъ котораго и ухо- 

2509. 

дять въ дымовую трубу: Толщина стнокъ топливника дф- 
лается въ 1! кирпича, восходящий же лымохоль долженъ 
имфть стфнки толщиною въ 1 кирпичъ; какь топливникъ, 
такъ и восходяш дымоходь облицовываются внутри огне- 
постояннымъ кирпичемъ. 

Зерхншй горизонтальный дымоходъ. иметь толщину стф- 
нокъ въ '/№ кирпича, которая образуется двумя рядами кир- 
пича, поставленнаго на узкую сторону, съ наллежащей пе- 
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ревязкой, для предотвращеня сквозныхь швовъ. Опускные 
дымоходы, также какъ и нижний горизонтальный каналъ, 
имфють стнки также въ У кирпича, сложенныя изъ двух 
рядовъ въ перевязку; наружныя же поверхности какъ го- 
ризонтальныхь, такъ и вертикальныхь каналовъ, штукату- 
рятся или смазываются бЪлой глиной. Если горизонтальные 
и вертикальные опускные дымоходы облицовывать листо- 
вымъ желфзомъ, то оставляя ту же толщину стфнокъ верх- 
нихъ горизонтальныхь каналовъ, вертикальные и нижнее го- 
ризонтальные дымоходы слфдуетъ дфлать со стфнками, тол- 

щиною въ \ кирпича. 

Опускные дымоходы имбють внутри по 4,6 вершка въ 
сторон поперечнаго сБченя и могутъ быть сдфлаиы въ Г, 
2 и 4 канала каждый. Наименьшая теплоемкость получится 
при одномъ и наибольшая при четырехъ каналахъ въ каж- 
домъ дымоходз. 

Изъ нижняго горизонтальнаго дымохода слёдуетъ дЪлать 
каналъ въ зольникь топливника и ставить въ канал кла- 
панъ, закрываемый во время топки калорихера и открывае- 
мый по окончаии топки посл того, какъ закроется труба. 
Необходимо только ручку отъ клапана, закрывающаго этоть 
каналъ помфщать такъ, чтобы нельзя было начать топку 
калорихера не прикрывши канала, иначе истопникъ можеть, 
забывъ это сдфлать, затопить калорихеръ при открытомъ 
сообщени зольника съ нижнимъ дымоходомъ, 

Дымоходы должны быть снабжены достаточнымъ числомъ 
вычистныхь, двойныхъ, плотно закрывающихся дверецъ, 
чтобы очистка всфхъ частей калорихера была удобна. Раз- 
стояше между вертикальными дымоходами одного продоль- 
наго ряда получается равнымъ 3 вершкамъ, при большемъ 
промежутк нельзя перекрыть его кирпичемъ,. такъ какъ 
послфднй лежить съ каждой стороны по 1,5 вершка на. 

стЬнкахъ вертикальныхь дымоходовъ. 
Если длаются два ряда опускныхъ дымоходовъ, кото- 

рыхь наружная сторона поперечнаго сфчеия, при толщинв 
стБнокъ въ Пр вершка, равна 7,5 вершк., то оба ряда зай- 

муть по ширин5 18 вершковъ и внутрь этого промежутка 
проникнуть для осмотра или ремонта невозможно, особенно 
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когда толщина стнокъ опускныхъ дымоходовъ при отсут- 
сти одежды изъ листоваго желфза должна быть въ 3 вер.; 
Тогца наружная сторона дымохода получается въ 10,5 верш- 

ковъ, и ширина двойнаго ряда—24 вершка. 
При такихъ размфрахъ нельзя даже хорошо ‘очистить 

пыль съ поверхностей вертикальныхъ дымоходовъ, обращен- 
ныхь въ середину. Нечего и говорить, что при вертикаль- 
ныхь дымоходахъ въ `4 канала, толщина которыхъ безъ шту- 
катурки—15 вершк., ихъ продольныя, обращенныя въ сере- 
дину стороны останутся недосягаемы даже при облицовкь 
листовымъ желфзомъ. Для получешя калорифера, вполнЪ 

Чер. 2400 

удобнаго для осмотра, очистки пыли и ремонта, ‘а’ также 
для придания ему надлежащей теплоемкости, слЗдуеть его 
устраивать изъ трехъ одиночных рядовъ.опускныхъ дымо- 

ходовъ по 4 канала въ каждомъ, съ разстоямемъ между ря- 
дами въ 8 вершковъ. Такой калорихеръ, если сдФлать раз- 
стояшя отъ него до боковыхъ стВиъ.- камеры по 9 вершковъ, 
уставится въ помфщеши, имёющемъ ширину 5 аршинъ. На- 
ружная ширина топливника должна быть при этихъ усло- 
Вяхъ=4 арш. 12 вершк., а восходящаго дымохода, при тол- 
шин стфнокь въ 1 кирйичъ, будеть=4 арш. 6 вершк. 

При трехь саженномъ пролетЪ для балокъ въ здани, по 
длин камеры уставится кром5 топливника пять опускныхъ 
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дымоходовъ въ каждомь ряду, что составить всю ширину 
пяти аршинной камеры 15 лымоходовъ. Если въ такой вели- 

ы 

Чер. 2407. Чер. 2410. › 

чин5 калорифхеровъ нФть надобности, можно его сдфлать по 
ширинф въ 2 ряда, что потребуеть камеры въ 3 арш. 10 в. 
При еще меньшей величны, лучше уменьшить число нисхо- 
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ДЯЩИХЪ ДЫМОХОдДОВЪ ВЪ длину камеры, оставляя но ширинЪ 

послЪдней все таки два. 

Въ тЬхь случаяхьъ, когда при небольшой высотЪ подвала 
встрЪчается необходимость устроить калорихеръ .съ гори-: 
зонтальными оборотами, послфдие удобнфе складывать въ 

желФзныхь кожухахъ; при этомъ можетъ быть принято рас- 
положеше, указанное на чер. 2400—2401 (текстъ) съ про- 

ходомъ дыма туда и обратно въ колодцахъ, расположенныхъ 
непосредственно одинъ надъ другимъ; какъ видно по чер- 

тежу, не смотря на горизонтальное расположеше оборотовъ, 

поверхность нагрЪва здфсь преимущественно вертикальна и 
нЪть мЬстъ, недоступныхъ для осмотра или прочистка ко- 
торыхъ была бы затруднительна. 

Вообще калориферы г. Лукашевича отличаются своимъ 
рашональнымъ устройствомъ, чему и слфдуеть приписать 
ихъ значительное распространен въ настоящее время. 

На чер- 2402—2413 (текстъ) показано устройство кало- 

‘фшфера т. Флавицкао, представленнаго имъ въ 1878 году на. 
Всемрную Выставку въ Парижф и удостоеннаго серебря- 
ной медали. 

Калорихеръ этоть состоитъ изъ нёсколькихь отдфльныхъ 
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и сообщающихся между собою для совокупнаго дёйствя на- 
гр$вательныхь приборовъ — баттареей .1, устроенныхь изъ 
терракотовыхъ частей, образующихъ наружную изразчатую 
оболочку. Эта изразчатая оболочка представляеть собою на- 
грФвательную поверхность, покрытую вертикальными ребро- 
видными выступами или каннелюрами, служащими для уве- 
личешя ея нагрфвательнаго дЪйствя и для умърешя темпе- 
ратуры, которая не должна переходить предфлъ 150% Ц. 

Внутренность такой изразчатой оболочки заполнена кир- 
пичною кладкою въ вид насадки, въ которой образуются 

вертикальные пролеты для циркулящи продуктовъ горзшя, 
ЧЪмъ доставляется нагрфвательному прибору необходимая 
теплоемкость. 

"Такого устройства баттареи располагаются внутри вен- 
тилящюонной нагрфвательной камеры, отдльно и рядами, по- 
зади особо устроеннаго изъ кирпичной кладки топочнаго 
горнила В съ промежутками, удобными для круговаго осмотра 
каждой баттареи, необходимаго для содержашя воздухо-на- 
грЪвательныхь частей въ постоянной исправности и опрят- 
ности. 



Нагръвательныя баттареи каждаго продольнаго ряда со- 
общаются между собою и съ топочнымъ горниломъ посред- 

ствомъ верхнихъ соединительныхъ горизонтальныхъ частей, 

заключающихь въ себЪ главные дымоходы С С, проводяще 

продукты горфия изъ топочнаго горнила въ каждую нагрф- 
вательную баттарею. Подъ тфми же рядами баттарей уст- 

роены изъ кирпичной кладки дымовые коллекторы 0, въ 
которыхъ изъ каждой баттареи собираются продукты горЪ- 
ня, окончившие свое нагрфвательное дЪистые и изъ кото- 
рыхъ дымъ отводится окончательно въ дымовую трубу. 

Чар. злу. 

Въ нижней части, при баттареяхъ, надъ дымовыми кол- 

лекторами имфются особыя отверстя для очистки внутри 
дымопроводовъ отъ накопляющейся въ нихъ золы. Эти от- 
верст!я закрываются кирпичными пробками и крышками 4. 

Такимъ образомъ устроенныя и расположенныя рядами 

въ особой камер нагрфвательныя баттареи, составляя вмф- 

СТЬ съ топливникомъ калориферъ, имБютъ совершенно одно- 

образный видъ прямоугольной призмы и одинаковые раз- 
мфры, по которымъ наружныя воздухонагрЪвательныя части 

заготовляются спешально заводскимъ способомъ. Надъ каж- 

Е 



дымъ продольнымъ рядомъ калорихерныхъ баттарей, распо- 
лагаются особые аппараты, служашие для увлажнешя нагрЪ- 
таго воздуха до требуемаго гигрометрическаго состояня. 
Каждый увлажнительный аппарать состоитъ изъ длиннаго 
мелкодоннаго резервуара Г, наполненнаго водою и сообща- 
ющагося трубками съ особымъ сосудомъ Р, помфщениымъ 
на одномъ съ нимъ горизонт, внф калорихерной камеры, 
откуда черезъ этотъ сосудь весь аппаратъ наполняется чи- 
стою водою, а также производится регулироваше посред- 
ствомъ крановъ. 

Для усиленя испарительнаго дЬйствя аппарата наклады- 
ваются вдоль, на дно резервуара, особо приготовленные ги- 
гроскопичесяе кирпичи е, которые сильно всасывающею спо- 
собностью увеличиваютъ собою испарительную поверхность, 
такъ что извфстнымъ числомъ такихъ кирпичей она можетъ 
быть доведена до 4-хъ разъ противъ воды, налитой въ ре- 
зервуарЪ. Такимъ устройствомъ регулироваше аппарата до- 
стигается весьма удобно, какъ кранами, распредфляющими 
воду изъ наполненнаго сосуда въ одинъ или въ нфсколько 
резервуаровъ, такъ и употреблешемъ произвольнаго числа 
гигроскопическихь кирпичей. 

Число нагрфвательныхъ баттарей, при устройств кало- 

рихера, опредфляется по вычисленио количества теплоты, 
требуемаго для отоплешя и вентиляши извЪстнаго зданя 
или его части. Такъ какъ каждая калорихерная баттарея, 
при одинаковыхъ своихъ конструкщи и размфрахъ, отдф- 
ляетъ одно и то-же опредфленное количество тепла, то число 
этихъ баттарей должно быть прямо пропоршонально требуе- 
мой теплопроизводительной способности калорифера. 

Самые большие калориферы могутъ состоять изъ 12 и 15 

баттарей, затфмъ удобнфе устраивать вмфсто одного боль- 

шого калорихера два меньшихъ. 
Вышеописанная конструкщя вертикальныхъ или стоячихъ 

нагрЪвательныхъ баттарей требуеть для своего устройства 

вентилящонную камеру, высотою не менфе 9-ти хутъ. Въ 
тЬхь же случаяхъ, когда по мфстнымъ условямъ зданя 
нельзя дать этой камер требуемой высоты, но въ замнъ 
того, она можеть быть увеличена по своей площади, прихо- 



дится прибъгать къ расположенио лежащихъ баттарей съ 
устройствомъ въ нихъ горизонтальныхъ дымоходовъ. 

Въ подобныхь случаяхь измфнешя, происхоляция отъ 
способа расположешя баттарей, относятся только къ дета- 
лямъ конструкши, не касаясь основныхъ принциповъ системы, 
отличающихь ее отф всфхъ другихь теплоемкихь системъ 
калорихеровъ, когда либо употреблявшихся. 

Такимъ образомъ, при данной высоть нагрфвательной 

камеры, напримёръ 7 или даже 6 хуть, калорихерныя бат- 
тареи располагаются горизонтальными рядами въ 2 яруса, 
съ промежутками между ними въ 6 дюймовъ. Верхний ярусъ 

баттарей заключаетъ въ себЪ главные дымопроводные ка- 
налы, въ которые поступаютьъ продукты горзыя прямо изъ 
тбпливника и въ обшей своей конструкши по наружному 

виду совершенно сходны съ верхними соединительными ча- 
стями, заключающими в$ себЪ горизонтальныя дымопровод- 
ныя магистрали надъ стоячими баттареями. Нижн! же ярусъ 
баттарей содержитъ въ своей конструкши два ряда, верх- 
ый и нижнй дымовыхъ оборотовъ, состоящихъ каждый изъ 
нЪсколькихь каналовъ, въ которыхъ продукты горфЕя дол- 
жны раздфляться для полнфишей передачи своего нагрфва- 
тельнаго дйствя. 

На вертикальныхь наружныхь поверхностяхь баттарей 
каннелюры имыютъ также вертикальное расположенге на гори- 
зонтальныхь или наклонныхъ, обрашенныхъ вверхъ, горизон- 
тальное и наклонное; нижшя горизонтальныя изразчатыя 
поверхности оставлены совершенно гладкими безъ каннелюръ: 

Надъ верхнимъ ярусомъ баттарей расположены увлажни- 
тельные приборы, подобно тому, какъ описано выше для 
калорихеровъ со стоячими баттареями. 

Между горизонтальными рядами баттарей оставлены про- 
ходы, удобные для осмотра каждой баттареи со всфхъ сто- 
ронъ. Число рядовъ баттарей по площади камеры и ихъ 
длина опредёляется по ‘разсчету въ зависимости извъстнаго 
нагрфвательнаго дьйствя, относительно вертикальныхъ бат- 
тарей съ прибавлешемъ 15% для ихь нагрФвательной по- 

верхности, вслёдстве слабъишаго дфйствя, вообще, гори- 

зонтальной конструкши передъ вертикальною. 
эх 



Описанная выше система калорихеровъ представляеть 
слфдуюшия качества: 

19) Конструкшя ихъ ие заключаетъ въ себЪ никакихъ ме- 

таллическихь нагрвательныхъ частей, вредныхь для отоп- 
лешя жилыхъ помфщенй. 

2) Вс нагрфвательныя поверхности, находясь снаружи, 
на виду, доступны для содержаня всфхъ нагрфвательныхъ 
частей въ постоянной исправности и чистот. 

3) Рашональное примфненге увлажнительныхъ аппаратовъ 
позволяетъ поддерживать нагртый воздухъ при необходи- 
момъ гигрометрическомъ состоянии. 

4) Вслёдстве значительно увеличенной каннелюрами на- 
грЪвательной поверхности калорихера, нагрфвъ свфжаго 
воздуха происходить умфренный до температуры, не пре- 
вышающей 150° Ц. 

5) Конструкшя калорихера весьма упрошена: наружныя 
воздухо-нагрфвательныя поверхности имфютъ однообразную 
Форму и одинаковые размфры, по которымъ эти части мо- 
гутъ быть заготовляемы заводскимъ способомь и состав- 
ляемы на мфств безъ погрЬшности, въ видф кессоновъ или 
коробовъ. 

Не смотря на вышеприведенныя достоннства, описанная 
выше система калорихеровъ почти не примФнялась въ Рос- 
ош, вслЬдсте весьма малаго развипя у насъ иа заводахъ 
издЬлИ терракотно-изразчатой конструкши. 

Во Франши и Гермаши кирпичные калорихеры прим$- 
няются весьма р$фдко и конструкшя ихъ въ противополож- 
ность металлическимъ калорифхерамъ разработана мало. Какъ 
на примБры можно указать на нижеслфдующее: 

Калориферы Сага е НазЦо, чер. 2414—2415 (текстъ), 
состоять изъ топливника, снабженнаго рфшеткой и облицо- 
ваннаго внутри огнеупорнымъ хирпичемъ. Изъ верхней ча- 
сти топливника ндетъ рядъ дымовыхъ каналовь ВВ, обра- 
зованныхь изъ пяти параллельныхь рядовъ пустотфлаго 
кирпича, между которыми образуются четыре канала. Въ. 
вертикальной плоскости такихъ каналовъ пять, которые и 
проходятся послфдовательно продуктами горфшя. Изъ инж- 
няго ряда дымоходовъ В дымъ пелеходить въ вертикальный 
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рукавъ и оттуда въ дымовую трубу Н. Свзяй воздухъ, 
вступая въ камеру №, поднимается кверху нагрЬвательной 
камеры вертикальными каналами, образующимися изъ пу- 
стотъ внутри тЪхь кирпичей, которые составляютъ стБики, 

раздвляющия между собою дымоходы и, наконецъ, перехо- 
дить въ верхнюю часть нагрфвательной камеры ©, ‘откуда 
И ВЫХОДИТЪ уже нагрфтымъ въ жаровые каналы. Изъ чер- 

тежей можно замфтить, что вся камера заполнена кладкой 

калорихера и потому ремонтъ и осмотръ частей послфдняго, 
безъ разборки всего прибора совершенно невозможны. `Стн- 
ки, отдБлЯяюшия дымоходы отъ воздушныхъ каналовъ, очень 

тонки и потому воздухъ долженъ, особенно вначал$, нагр$- 
ваться до высокой температуры. Наконецъ, весьма возможно 

проникаше продуктовъ” горфня внутрь каналовъ для воздуха, 

черезъ тонщя стфнки, отдфляющия послфдыя отьъ дымохо- 

довъ; особенно легко могутъ проходить продукты горфня 
черезъь швы между кирпичами и гончарными плитами. 



Впослёдстьи Сайга ‹{ НаШоё измфнили конструкцио 
дымоходовъ и каналовт, для воздуха, дфлая ихъ изъ гончар- 

ныхь плитъ, сложенныхь, какъ указано па чер. 2416— 
2417 (текстъ), представляющемъ поперечный вертикальный 

разрЪзъ дымоходовъ. Здфсь аа—вертикальные ряды дымо- 
ходовъ, И-—каналь для воздуха, въ которомъ въ мЬстахь 

стыковъ вертикальных плитъ помфщена коробка с изъ ли- 

стоваго желфза. Такое устройство, быть можетъ, лучше 

Чёр. 241; 

ограждаеть каналы для воздуха отъ попадашя въ нихъ 
дыма, но вс остальные изъ описанныхь выше недостат- 
ковъ остаются. 

КалориФхерь Сепезёе её Негзрег, показанный на чер. 
2418—2419 (текстъ) представляетъ также кирпичный кало- 

рихеръ, въ которомъ воздушные каналы имыютъ видь ко- 
жуховъ, обдфланныхъ кирпичемъ, нагр5ваемымъ продуктами 
горн, проходящими по развфтвленнымъь дымоходамъ В, 
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ЕиР, и уходящими въ трубу С. Наружный воздухъ про- 
водится въ камеру Р, откуда и проходить въ желфзные 
кожухи А, сообщаюние нижнюю часть камеры съ верхнею. 

Калорихеръ Ре её Вейаи, чер. 2420—2421 (текстъ), со- 
стоить по высотВ изъ трехъ рядовъ дымоходовъ, сложен- 
ныхъ изъ огнеупорнаго лекальнаго кирпича. Дымоходы ле- 
жатъ непосредственно одинъ на другомъ и послфдовательно 
проходятся продуктами горзня, начиная съ верхняго; изъ 

Чер. 248. 

нижняго они опускаются общимъ каналомъ въ дымовую 
трубу: 

Воздухъ поднимается въ промежуткахь между дымохо- 
дами,; узкими каналами. Для чистки дымоходовъь во всёхъ 
трехъ описанныхъ калорихерахъ, по продолжению дымовыхъ 
каналовъ оставлены отверстия въ задней стЪнф камеры, за- 
крытыя крышками. 

Чер. 2422 (текстъ) представляеть калорифхеръ Рифейе, при- 
мфняемый въ Германи. Калорихеръ имфетъ топливникъ съ 
двумя рЬшетками, за которыми слфдують пороги; по пере- 
ходф черезъ нихъ газы опускаются внизъ и попадаютъ за- 
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тёмъ въ подъемный дымоходъ, гдф, поднявшись вверхъ, 
раздЪляются на два дымохода въ каждомъ и продолжаютъ 
послдовательно, подобно тому какъ въ печахъ стараго 

Чер. 24. Ур. 22а. 

типа опускаться и подниматься по дымовымъ каналамъ; 

дойдя до верха посллняго подъемнаго дымохода, посред- 

ствомъ борова уходятъ въ дымовую трубу. Комнатный воз- 
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духъ обратнымъ каналомъ проходить съ боковъ топливника 
и входить въ камеру съ двухъ сторонъ, гдЪ, разливаясь сна- 
чала по полу, поднимается по мЬрЬ нагрфвашя о поверхно- 
ности калорифхера, къ своду камеры, гдЪ и поступаеть въ 
жаровые каналы. Одновременно съ другой стороны камеры 
имфется отверсте изъ. канала воздухоприемника для впуска. 
вЪ камеру свЪжаго. наружнаго воздуха. `Изъ.обратнаго ка- 
нала при проход его подъ поломъ, съ обЪфихъ сторонъ то- 
пливника, ‘дфлается отростокъ, по которому воздухъ можно 
впускать и въ поддувало для поддержашя горфня. Вс ды- 

м м _ 

_ == © 
Ф® В 

о Е 
К 

мех 
| а _ | 

_ | КЖ 

Чер. 242 

моходы сдфланы изъ кирпича и имфютьъ на всемъ протяже- 
н!и одинаковую толщину стёнокъ. 

Изъ описашя прибора не трудно. видфть, что недостатки 
этого калорихера относительно устройства дымоходовъ, оди- 
наковы съ разсмотрёнными нами выше недостатками гол- 
ландскихъ печей. Болышая длина дымовыхь каналовъ увели- 
чиваетъ непроизводительно сопротивлешя движенйо газовъ 
и ТЬмъ уменьшаеть коэфФищенть полезнаго дЪйстыя при- 

бора. "Одинаковая толщина стБнокъ дымоходовъ представ- 
ляетъ неудобство, уже выше подробно разсмотр$нное. 
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Калориферь Свёязева, представленный на чер, 2423—2425 
(текстъ), по устройству своему, можеть быть отнесенъ кь 
приборамъ средней теплоемкости. Онъ состоитъ, изъ топ- 
ливника съ пониженнымъ относительно топочной дверцы глу- 
химъ подомъ, но какъ здфсь сжигается большее количество 
дровъ, чфмъ въ печахъ, то для увеличешя емкости топлив- 
ника пришлось измфнить его конструкцию, образовавъ. изъ 
части пода горизонтальную плоскость, чёмъ совершенно 

уничтожилисьт$ достоин- 
ства того топливника, ко- 
торый примЗненъ къ ком- 

натнымъ печамъ. : 
Восходяций дымохолъ, 

находящийся надъ топлив- 
никомъ, занимаетъ все сЪ- 

чеше послёдняго и оба 
заключенывъ хутляръ изъ 
листоваго желЪза. 

Внутри „восходящаго 
дымохода устроена кир- 
пичная насадка, подобно 
тому, какь и въ комнат- 

_ _ о ныхь печахь Св!язева; 
ММ М\ по этой насадкв пере- 

Чер. 2424. крыть восходящий ‚дымо- 
холъ двумя рядами кир- 

пича, положеннаго плашмя и затьмъ также облицоваиъ ли- 
стовымьъ желЬзомъ. Подъ самой перекрышкой въ боковыхъ 
стьнкахъ подъемиаго дымохода оставляются отверспя, че- 
резъ которыя продукты горфня горизонтальными патруб- 
ками переходятъь въ опускные дымоходы, стЬнки которыхь 
Флаются или изъ гончарныхъ трубъ, заключенныхь въ же- 

лЪзные хутляры или изъ клинкера, толшиною около %/з вершка, 
также облицованныхь кровельнымъ желёзомъ: 

Нисходяцие дымоходы нижнею своею частью входятъ въ 
устроенные по обЪ стороны калорифера, вдоль боковыхъ 

его ствнокъ, горизонтальные борова, соединяюшшеся въ одинъ, 
передь входомъ въ дымовую трубу. СтЪнки и перекрышка 



борова могутъ быть сдЪланы въ 3 вершка толщиною, также 
какъ и восходяций дымоходъ, боковыя же стнки топлив- 
ника должны имфть толщину 9 вершк. ПЛирина топливника 
дБлается отъ 7 до 9 вершк., но его лучше устраивать съ 
ршеткой и зольникомъ и тогда ширина его можетъ быть и 
больше, въ зависимости отъ разм5ровъ р»шетки! 

Восходяш дымоходь можетъ быть раздъленъ на части 
подобно тому, какъ показано на чертеж. Это увеличивает 
площадь нагрфвательной поверхности, ие измЪняя объема 
калорихера—свойство, присущее только одному этому при- 
бору, но однако при такомъ дБлени на отдьльные короба 

восхолящаго дымохода уменьшается теплоемкость самого 
калорифера, кромЪ того, какъ извЪстно изъ предыдущаго, 
при устройств5 н5сколькихъ восходящихь дымоходовъ, по- 
лучается неравномфрное нагрЪвашеихъ стЪнокъ. Послфднее 

въ значительной степени устраняется, какъ показалъ опытъ, 
устройствомъ въ опускныхъ каналахъ задвижекъ, которыми 
можно разъ навсегда регулировать довольно равномфрное 
течеше продуктовъ горьшя по всёмъ восходящимь дымо- 
ходамъ. Положеше задвижекь по окончани регулированя 
должно быть отмфчено, чтобы сохранить его неизмннымъ. 

Внутренность топливника и восходящихь дымоходовъ 
должна быть облицована огнепостояннымъ кирпичемъ, изъ 
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котораго дБлается и внутренняя насадка. Обиши недоста- 
токъ калорифхеровъ съ вертикальными дымоходами состоитъ 
въ томъ, что для нихъ требуется большая высота камеры, 
чЪмъ для калорихеровъ съ горизонтальными оборотами, за 
то они лучше размфщаются на площади пола и всЪ части 
ихъ равномфрнфе омываются нагрфваемымъ воздухомъ, по- 
тому-что для помфщеня ихъ въ камер не требуется дЪ- 
лать камя нибудь добавочныя устройства, не составляющя 

частей `самаго калорифера. 

$ 203. Калориферы малой теплоемкости (металлические). Какъ 
уже было пояснено выше, первый калориФхеръ металличе- 

Чер. 2426 

Фор. 2427. 

скй, примБнявцийся въ Росси, былъ калориферь Амосова. 
Устройство этого калорифхера показано на чер. 2426—2429 

(текстъ), въ Фасад, планЪ и двухъ разрЪзахъ. Въ нижнемъ 

этаж строевшя дфлается кирпичная камера «дса, чер. 2427 

(текстъ),‘о четырехъ стЬнкахъ, нокрытыхъ сводомъ. Длина 
ея—2 сажени; ширнна 11/2, а высота 1 сажень. Въ лицевой 

СТЬИВ а находится топка с съ металлическою р$шеткою, 
на которой кладуть топливо. Дымъ изъ топливника идетъ 
сначала по каналу 1, устроенному въ середин$ толстаго 
кирпичнаго борова #; въ этомъ канал$ зола и угольки, 
увлеченные дымомъ, опадаютъ на дно; ихъ по временамъ 



ат __ 
выгребаютъ черезъ отверстие эт, чер. 2429 (текстъ). Отвер- 

спе это заложено кирпичемъ и замазано глиной. Дымъ, 

‘выйдя изъ канала №, чер. 2427—2429 (текстъ), и раздЪлив- 
шись сначала на дв, а потомъ на четыре отдфльныя струи, 
переходить въ металличесмя трубы 7, 7, 7, расположенныя 

въ нЬсолько рядовъ, пробфгаетъ по каждой изъ нихъ около 
7 сажень, передавая имъ безпрерывно свою теплоту и, на- 

конецъ, охлажденный, вылетаетъ черезъ дымовую трубу %. 
Вньший воздухъ, притекая въ камеру по каналамъ #1, ВЪ 
отверст!я пин, помфщенныя внутри продольныхъ стЪнЪ ас и 

$4, быстро нагрЕвается оть соприкосновешя съ поверхно- 

стями металлическихъ трубъ и кирпичнаго борова; потомъ 

черезъ хайла и ю поднимается въ воздухопроводные каналы, 
расположенные въ стВнахъ здашя и, посредствомъ тепло- 

выхь душниковъ, входитъ въ комнаты, при температур 
около 605. Для увлажнешя воздуха, Въ камерЪ находятся 
свинцовые сосуды съ водою, которые помфщены такъ, что 
ихь можно наполнять извнё, черезъ дверцы и и, не входя 
-въ камеру. Отверстия трубъ въ лицевой стнкВ закрываются 
снаружи крышками, которыя можно открывать при очисткь 

трубъ. Для осмотра и исправлешя частей прибора, въ ка- 
мер сдфланы двери =, чер- 2426 (текстъ). 

Такъ какъ въ описанномъ калорихерЪ всЪ ‘горизонталь- 
ные дымоходы двлаются изъ желфза или чугуна, то стЗнки 
ихь нагрьваются до высокой температуры и обугливаютъ 
органичесия частицы воздушной пыли, желфзо или чугунъ 
быстро перегорають и черезъ разныя щели, въ стфнкахъ 
трубъ, въ нагр$ваемый воздухъ попадаютъ продукты: горз- 
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ния, которыя и уносятся жаровыми каналами въ отапливае- 
мыя помфщеня. 

Пробовали двлать дымоходы изъ гончарныхь трубъ, ‘но 
оказалось, что тоншя стЪнки такихъ каналовъ тоже раска- 
ляются до высокой температуры и, не предохраняя отъ при- 

Чер. 2433. 

горашя органическихь частицъ воздушной пыли, гончарныя 
трубы отличаются отъ металлическихь еще большею хруп- 
костью. 

Въ С.-Петербург, на металлическомъ заводф, выдЬлы- 
ваются калорихеры съ горизонтальными дымоходами, снаб- 
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женными наружными приливными ребрами, чер. 2430—2433 

(текстъ); причемъ дымоходы состоять изъ плоскихъ чугун- 
иыхь досокъ, соединенныхъ между собою болтами. Внутри 
дымоходы раздфлены на четыре части крестообразной въ 
поперечномъ с5чени стЪнкой, которая н-сколько увеличи- 
ваеть теплоемкость прибора. Устройство калорихера понятно 
изъ чертежа. 

На чер. 2434 — 2436, (текстъ) показано устройство кало- 

рихера съ двойными ребрами, проектированнаго г. Крелемъ, 

че. 2435. Чер. 2436. 

весьма распространеннаго у насъ въ Росси, для отоплешя 
и вентилящи такихъ помфщенй, гл требуются приборы ма- 
лой теплоемкости. Приборъ устроенъ весьма просто и.уста- 
навливается легко. Онъ состоить изъ чугунных досокъ ст, 
Флянцами, посредствомъ которыхъ отдЬльныя доски соеди- 
няются другъ съ другомъ болтами, а щели въ ‘Флянцахъ 
проконопачиваются особой конопаткой, состоящей изъ 2-хъ 
частей чугунныхь опилокь и Т части огнеупорной глины. 
Четыре ниже!я доски, составляемыя вмфстВ для помфщеня 
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знутри топливника, не имбють внутреннихъ реберъ, а пе- 
релняя доска, снабженная топочной и поддувальной дверцами 
и не заключенная поэтому въ камерЪ, не иметь и наруж- 
ныхь реберъ. Котда топливникъ выложенъ внутри изъ огне- 
упорнахго кирпича, надъ нимъ устраивають сводъ со щелями, 
Сверху свода, на столбикахъ укладывается плита изъ огне- 
упорной глины, не позволяющая продуктамъ горфшя выхо- 
дить изъ тоазизника иначе, какь вдоль’ стВнокъ прибора. 
По окончани устройства топлизника, устанавливають еще 
два ряда плитъ одизъ на другой, соединяя ихъ между собою, 
какъ сказано выше. Оба верхше ряда плитъ снабжены двой- 
ными ребрами, а сверху калорихеръ перекрывается чугунной 
крышкой съ патрубкомъ для дымовой трубы изъ котельнаго 

желфза, соединяющей приборъ съ дымовой трубой въ ст5нЪ 
здашя. Для того, чтобы продукты горн я соприкасались со 
стЬнками, а не шли по средин калорихера, подвфшива- 
ются на цьпяхъ три листа на равныхъ разстояняхь одинъ 
подъ другимъ, вслёдстве чего прохолъ для газовъ остается 
только‘ между краями листовъ и стфиками прибора. 

` Такой. калорихеръ необходимо топить коксомъ или антра- 
цитомъ, иначе перегонки топлива осядуть между внутреи- 
ными ребрами вмфст6 съ сажей и прекратятъ передачу 
теплоты стнками. Очистка такого осфвшаго на стВикахъ 
прибора слоя весьма затруднительна, тогда какт ‘при топк® 
сортами топлива, не заключающими въ себъ летучих ве- 
“ществъ, зола и мелюя частички угля, увлеченныя продуктами 
горъшя изъ топливника вверхъ, осфвши между ребрами, 
весьма, легко счищаются посредствомъ метлы или узкаго 
скребка, проводимаго между ребрами, сверху, черезъ лод- 
нятую крышку. Такой калорихеръ занимаеть по плошади 
пола очень небольшое мфсто, но за то требуётъ значитель- 
ной высоты камеры, дхоходящей, при калорихер$ наиболь- 
шаго размфра, до 15 Футъ. Имфя доски различнаго размЪра, 

можно составлять весьма разнообразныя комбннаши по изм$- 
ненно размфровъ калорихера, въ зависимости оть потребной 
въ каждомъ частномъ случаф поверхности нагр5ва. 

У нась въ Росси калорихеры металличесве  примфня- 
ются для отоплея жилыхь помфщен весьма рЪдко, между 



тЪмъ какь въ западной ЕвропЪ, въ особенности во Франщи, 

они весьма распространены. 
Для примъровъ приводятся слЪдующие металличесве ка- 

лорихеры: 

‚ Чриунный калориферь Ситгапаеаи её Тайфегь, чер. 2437—2440. 
(текстъ), состоящий изъ круглаго топливника, изъ котораго. 
газы поднимаются въ шарообразное пространство, назначен- 
ное для лучшаго перегораня горючихъ газовъ. Отсюда 

продукты горъыя тремя трубами входятъ въ чечевицеоб- 
разный ящикъ, а изъ него четырьмя трубками въ другой, 
верхн Ш, большаго размра ящикъ, также чечевицеобраз- 
ной Формы. ЗатБмъ продукты горБня спускаются внизъ по 

Чер. 2438. 

Чер, 2439. 

10 вертикальнымъ трубамъ Ри попадають `въ каналъ, имф- 

Юний видъ подковы и только изъ этого канала, тремя вер- 
тикальными трубами поднимаются опять вверхъ въ отд$ф- 
ленную перегородкой часть верхняго чечевице-образнаго 
ящика, чтобы оттуда удалиться въ дымовую трубу. 

Поверхность нагрфва такого калорихера весьма велика 
по сравненио съ его объемомъ, но всф недостатки, прису- 
ше ‘металлическим гладкостннымъ калорихерамъ, а кромЪ 
того и сложность устройства не могутъ содЪйствовать его 
распространенио. Только одинъ топливникъ снабженъ реб- 
рами на наружной поверхности, а этого недостаточно для 
предотвращеня пригоранёя органической пыли. Примфнеше 

31 
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реберъ на наружной поверхности калориферовъ значительно 
упростило конструкцио послфднихъ, такъ какъ ребрами зна- 
чительно увеличивается поверхность нагр$ва. 

Впрочемъ, были попытки увеличить поверхность, дфлая 
ее въ видЪ гохрированныхь листовъ. Такъ, напримфръ при- 
боръ Рей, Втие её 0°, въ УЖеневЪ, чер. 2441—2443 
{текстъ), состоящий изъ четырехъ вертикальныхь чугунныхъ 
СТЪнокъ съ закраинами, свинченными болтами и проконопа- 

ченными въ стыкахъ. 
Лно имБетъ по своимъ краямъ Фальцы, въ которые на- 

сыпается песокъ и вставляются вертикальныя стВнки кало- 
рихера. Таше же хальцы имфются и на верхней кромкь 

вертикальныхъ стфнокъ, они также заполняются пескомъ и 
въ нихъ вставляется пирамидальная крышка тоже изъ гоФ- 
рированныхь чугунныхь досокъ. Топливникъ въ видЬ чу- 
гуннаго ящика, облицованнаго огнепостояннымъ кирпичемъ, 

`находится внутри описаннаго прибора и снабженъ рьшеткой 

и зольникомъ. Онъ соединенъ съ наполнительными двер- 
цами, выдающимися изъ за передней. доски калорихера, по- 
средствомъ двухъ боковыхъ вертикальныхь досокъ и двухъ 
наклонныхь, лежащихь одна выше, другая ниже, дверецъ. 
По послфдней топливо спускается на рЬшетку. Ниже нахо- 
дится подлувальная дверца, соединенная по дну горизон- 
тальной доской съ углубленнымъ зольникомъ. Такой уста- 
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новкой топливника желали устранить проникновеше нагрз- 
ваемаго воздуха къ поверхности, раскаленной изнутри го- 

рящимъ топливомъ. 
Газы изъ топливника, поднявшись въ крышкё прибора, 

‘опускаются съ трехъ сторонъ топливника внизъ и здфсь, 
черезъ отверстия входятъ въ двф круглыя трубы, которыми 
поднимаются вверхъ, гдф устроенъ горизонтальный тоже 
круглый дымоходь; изъ него продукты горфня уходятъ 
однимъ обшимъ патрубкомъ въ дымовую трубу. ГоФриро- 

ванными стфнками поверхность прибора дфйствительно уве- 
личена, но нагрЪваше ея до высокой температуры, при ко- 
торой происходитъ сгораше органической пыли, не предот- 
вращено. Понижеше наружной поверхности чугунныхъ ка- 
лориферовъ лучше всего разршается снабжешемъ ея при- 
ливными ребрами. 

Показанный на чер. 2444: (тексть) калориферь, устраивае- 
мый заводомъ бес" ип Ущейег, въ Берлин, представ- 
ляеть собою простЪйний видъ ребернаго калорихера. Онъ 
состоить изъ кирпичнаго топливника, горизонтальныхъ ды: 

зе 
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моходовъ въ видЪ чугунныхь трубъ съ приливными ребрами 

и кирпичнаго борова для удалешя продуктовъ горфая въ 
дымовую трубу и представляеть собою приборъ горзния въ 
большей теплоемкости, благодаря массивнымь кирпичнымъ 
частямъ, но при такой конструкши является опасность про- 
никаня газовъ изъ дымоходовъ въ камеру, нотому' что со- 
единеше кирпичныхь частей съ металлическими никогда не 
можеть быть прочно для нагрфвательныхъ приборовъ, всл6д- 
стве разницы въ расширени металловъ и кирпича. Чугун- 
НЫЯ трубы будуть двигаться взадъ и впередъ въ кирпичной 

кладкв при нагрфваши и охлаждени и сдвинуть съ мЬста 
кирпичи вокругъ ихъ, такъ какь образуются шели для про- 
хода газовъ и самая кладка требуетъ ремонта. 

Здьсь @—есть каналь для дополиительнаго впуска воз- 
духа: а—дымовые каналы изъ чугунныхъ трубъ съ наруж- 

И 
АИ 

Чер. 2445. . Чер. 2447. 

ными приливными ребрами; у—прослоекъ песку для болЪе 
плотнаго соединешя трубъ съ кладкой; #—вычистныя дверцы; 
з—боровъ въ дымовую трубу; #—притокъ воздуха; &—с0- 
судъ для увлажнешя воздуха; с—воронка для наполнешя со- 
суда и --хайло жароваго канала. Концы трубъ, прилегаю- 
ще къ топливнику, соединены неподвижно съ чугунной об- 
ДЬлкой, покрывающей кладку, друпе же концы входять въ 
отверстия, оставленныя въ кирпичной ст6нкЪ опускнаго ды- 
мохода и могутъ двигаться при нагрфваши и охлаждении. 

На чер. 2445—2448 (текстъ) показань образець ребер- 
наго калорихера, совсфмъ безъ кирпичной обдфлки, выдЪ- 
лываемый на завод еёзеище"й Кагзегюищеги. Приборъ этотъ 
иметь топливникъ, приспособленный для сжиганя дровъ, 
со стЬнками, обложенными огнепостояннымъ кирпичемъ. Изъ 
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топливника газы поднимаются вверхъ и здЪсь входятъь въ 
каналы, имфюще въ поперечномъ сфчеши Форму, показан- 
ную на чертежБ. Въ конц каналы эти съуживаются и вхо- 
дять въ отверст!я горизонтальнаго борова, черезь который 
продукты горзня уходять въ дымовую трубу. Отверстя 
борова обдфланы чугунными трубками, какъ видно изъ чер- 
тежа, внутри которыхъ двигаются при расширен!и и съуже- 
НШ концы дыМоходовЪ. 

Весь калорихеръ снабженъ наружными приливными реб- 
рами. Вмфсто указаннаго топливника, калорихеръ можеть 

Чер. 44. 

быть снабженъ другимъ, приспособленнымь для сжигания 
торфа и разсыпающагося бураго угля или каменноугольной 
мелочи; для этого устраивается ступеньчатая рёшетка, какъ 
показано на чер. 2445 (текстъ). Наконець, для кокса и то- 

щаго угля или антрацита, топливникь устраивается съ на- 
полнительнымъ конусомъ, причемъ послёднй до нфкоторой 
степени замфняеть приборъ большой теплоемкости, потому 
что наполненный коксомъ, онъ не требуетъ ухода, кромЪ 
прочистки время оть времени рьшетки. Для очистки внут- 
ренности калорихера во всёхъ для того необходимыхь м$- 



стахъ, оставлены плотно закрываюшияся крышками отвер- 
стя. Представленный на чертеж приборъ небольшого раз- 
мЪра съ однимъ дымоходомъ, оканчивающимся внизу тремя 
отверст!ями, изъ которыхъ одчо служитъ для соединешя съ 
дымовой трубой, а остальныя два плотно закрываются крыш- 
ками. Это даетъ возможность ставить калорихеръ, не стЪ- 
сняясь положешемъ относительно дымовой трубы. 

Надь калорихерами завода Кагзег аще устраиваются ис- 

парительные сосуды для искусственнаго увлажнейя воздуха. 

Калориферь Волъперта, чер. 2440, 2450 (текстъ), въ ко- 
торомъ ./—топливникъ; С—наполнительный конусъ; В, В— 
обороты; поддувало Г служитъ также для подкладыван!я ра* 

Чер. 2450. Чер. 2452. 

стопокъ; д—дымовая труба; В, [—отверст!я для прочистки 
оборотовъ; какъ видно изъ чертежа—всЪ поверхности снаб- 
жены наружными ребрами; соединеше отдфльныхь частей 
производится раструбомъ или посредствомъ желобковъ съ 
пескомъ. 

На чер. 2451—2452 (текстъ) представлень калорихеръ 

Мерлина, въ которомъ для достижешя выгодныхь условй 
горфны, примненъ топливникъ съ 2-мя оболочками, наруж- 
ною—сплошною и внутреннею — съ прорЪзами; очевидно, 
что воздухъ, поднимающийся въ кольцевомъ пространствЪ” 
между оболочками, предохраняетъ наружную—отъ раскали- 
вашя и проходя черезъ прорЪфзы къ топливу по всей вы- 



сот послфдняго, способствуетъ бол5е полному горфнйо; да- 
ле д— отверсте для подкладывавшя топлива, В-— кольце- 
вой распредФлитель, С— собиратель; изъ послфдняго про- 

дукты горъшя переходять въ дымовую трубу 2; труба Н-— 
служить для прочистки кольца В и колодцевъ Е; сажа, па- 

даюшая въ кольцо С, выгребается черезъ трубу Н; вс по- 

Г 
Ни 

Чер. дуг. 

верхности разсмотрЪннаго калорифера снабжены наружными 
приливными ребрами. 

На чер. 2453 — 2455 (тексть) представлено устройство 

чугуннаго калорифера @епеде её Негзейе”, примфненнаго 

ими въ ПарижБ въ семидесятыхь годахъ. Какъ видно изъ 
чертежа, калорихеръ состоитъ изъ двухъ или боле чугун- 
ныхъ цилиндровъ, сиабженныхъ наружными приливными реб- 
рами, насаживаемыхь одинъ на другой и прикрытыхъ сверху 
чугуннымъ-же куполомъ съ приливными ребрами. Топлив- 
никъ выложенъ огнеупорнымъ кирпичемъ и снабженъ р5- 

шеткою, топочною и поддувальною дверцами. Подъ зольни- 
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комъ устроено приспособлеше для увлажиеня воздуха. Кс- 
личество насаживаемыхь одинъ на другой цилиндрическихь 
частей калорифера зависить отъ той величины нагрьватель- 
ной поверхности, какую желають придать калорихеру. 

При установкВ калорифхера подъ отапливаемымъ пом$- 

шенемъ, его окружаютъ двойною камерою съ притокомъ 
внЪшияго воздуха, который, нагрЪваясь о поверхности кало- 

рихера, изъ камеры выводится въ отапливаемое помфшене 

Чёр. 2455. 

Чер. чу. 

или сквозь рьЬшетки, сдфланныя въ полу, или же черезъ 
душники въ стённыхь каровыхъ каиалахъ. 

На чер. 2456—2457 {текстъ) показано устройство мегал- 

лическаго калорихера Сепезте её Негзсрег, примфняемаго 

ими для отопленя жилыхъ помфщешй въ Парижб и въ на: 
стоящее время. Онъ состоитъ изъ чугуннаго колокола съ 
вертикальными наружными приливными ребрами и цилиндри- 

ческаго желзнаго кожуха, на три четверти окружаюшаго 
колоколъ. Послфднй. внизу устанавливается на чугунномъ 
топливникЪ, обдфланномъ огнеупорнымъ кирпичемъ. Коло- 
колъ образуется изъ нфсколькихъ, смотря по надобности, 
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цилиндровъ, насажеиныхъ одинъ на другой, съ вертикаль- 
ными приливными снаружи ребрами, ‘оканчивающихся куно- 
ломъ изъ чугуна съ такими же ребрами. Всь части связы- 
ваются между собою непроницаемыми для дыма соединенями. 
Кожухъ желфзный, окружаюний колоколъ, дфлается двойной. 

„Чар. 2456. 

\\\ М 

_ 
_ 
_ № Ё 

М т 

ее —_ 
Чер. 2457. Чер. 2459. 

Промежутокъ между двумя концентрическими цилиндрами, 

двумя горизонтальными стБнками, раздляется на три дымо- 

хода, по которымъ съ помошью согнутой вверху колокола. 

желЬзной дымовой трубы, продукты горфвя проходятъ изъ 

одного въ другой. Въ промежуткь между поверхностями 



колокола и двойного кожуха, устанавливаются сосуды съ 
водою для увлажненя согр$ваемаго воздуха. 

Весь приборъ устраивается въ камерЪ изъ `кирпича. Сна- 
ружи камеры устроены дверцы для топливника и зольника. 

Топливникъ снабженъ наклонной ступеньчатой рЪшеткой, 
внизу которой имфется еще небольшая горизонтальная р5- 
шетка. Ступеньчатая рЬышетка снабжена механизмомъ для 
вращеня ея- около оси, что дозволяеть приводить ее въ го- 
ризонтальное положеше, если это понадобится при растопкф. 
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Топливо накладывается въ топливникь при помощи напол- 
нительнаго конуса, посльдый имфеть таке размфры, что 
можеть выфстить запасъ топлива на нсколько часовъ го- 
рьня. Подь низомъ кожуха устроены дверцы для осмотра 
положевня топлива на ступеняхь рёшетки съ механизмомъ 
для закрывашя наполнительнаго конуса и для регулированя 
толщины слоя топлива на рьшеткЬ, Подъ горизонтальною 
рЬшеткою устроенъ зольникь, снабженный сосудомъ съ во- 
дою. Зольникъ закрывается поддувальными чугунными двер- 

Чер. 2аба. 

цами, снабженными отверст!ями ДЛЯ регулировашя доступа 

воздуха. При помощи калорихера, описаннаго выше устрой- 

ства, съ пользою употребляется для отоплешя сортьъ топлива. 

низшаго качества. Растопка и нагр5ваше калорихера произ- 

ВОДИТСЯ быстро и легко регулируется сила горвяйя. 

Калориферь Натейтсони, чер. 2458—2459 (текстъ). Топ- 
ЛИВНИКЪ чугунный, снабженный снаружи приливными реб- 

рами и выложенный внутри огнеупорнымъ кирпичемъ. Верх- 

няя его часть четырьмя трубами сообщается съ четырьмя 

вертикальными чугунными реберными цилиндрами. Каждый 
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изъ цилиндровъ раздфляется вертикальной перегородкой, 
недоходящей до низу на 0,20 метра, на двЪ части. 

Продукты горёыя, выходя изъ топливника, распред$- 
ются по четыремъ цилиндрамъ, циркулируя въ каждомъ 
изъ нихь сверху внизъ и снизу вверхъ и соединяются въ 
вертикальной трубЪ, откуда сообщаются съ дымовою трубою. 

Вньшнй воздухъ, входя въ кирпичную камеру и сопри- 
касаясь съ наружными: поверхностями топливника и цилин- 
дровъ, нагрЪвается, и хайлами вверху камеры приводится 
въ жаровыё каналы. Каждый изъ реберныхъ цилиндровъ со- 
ставляется изъ трехъ цилиндрическихъь частей, насаживае- 
мыхъ одна на другую. 

Калориферь ОтоизеЙе съ горизонтальными металлическими 
трубами, чер. 2460—2461 (текстъ). Топливникъ составляется 
изь чугунныхъ вертикальныхь досокъ съ ребордами, скрзп- 
ленными болтами снаружи и обдФланными внутри огнеупор- 
нымъ кирпичемъ. Сверху топливникъ, при помощи верти- 
кальной трубы, сообщается съ двумя симметрично распо- 
ложенными группами горизонтальныхь трубъ. Каждая изъ 
группъ заключаеть три или пять рядовъ трубъ изъ полиро- 
ваннаго или ребернаго чугуна, расположенныхь одна надъ 
другой, сообщающихся между собою закругленными частями 
и снабженныхъ отверстями для прочистки. Нижны трубы 
проводять дымъ въ дымовую трубу. Рьшетка топливника 
состоитъ изъ. двухъ. частей, одной наклонной, составленной 

изъ желфзныхь колосниковъ и второй—горизонтальной чу- 
гунной. Продукты горъыя, поднимаясь изъ топливника 
вверхъ, опускаясь затёмъ внизъ, проходять по всфмъ ме- 
таллическимъ трубамъ и выходять внизу.въ дымовую труб". 

Внышн воздухъ, входя въ камеру черезъ воздухоприем- 
никь А, соприкасаясь съ поверхностями металлическихь 
трубъ, нагрвается и черезъ хайла вверху камеры перехо- 
дитъ въ жаровые каналы. 

Калориферь Стоизейе, съ металлическими трубами, вер- 
тикальными, чер. 2462 (текстъ). Топливникь выложенъ на 
кирпичномъ основаши, составляющемъ зольникъ. Онъ обли- 
цованъ чугунною реберною поверхностью, сверху его пом$- 
шается вертикальная реберная труба, сообщающаяся съ 
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двумя серлями реберныхъ трубъ, въ которыхъ циркулирують 
продукты горфия, сначала опускаясь, потомъ поднимаясь, 

соединяются въ общей горизонтальной трубЪ, которою и 

Чер. 2463 

Чар. 246. Зер. 2466 

проводятся въ дымовую трубу. Внышнй воздухь вводится 
въ камеру черезъ отверсте 4, нагрфвается около поверх» 
ности трубъ и, поднимаясь черезъ хайла О, Г, входитъ въ. 

жаровые каналы, снабженные регулирующими клапанами Е Е. 
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Калоршфарь Вону@оп, чер. 2463—2465 (текстъ). Топлив- 
никъ представляетъ металлическую коробку с, снабженную 

наружными приливными ребрами. Верхняя часть топливника 

составляеть наполнительный конусъ для снабжешя топли- 

вомъ на извЪстный перюдъ времени горЪния. Внизу топлив- 

ника, на половинз высоты топливника устроена изъ огне- 

упорной глины наклонная дахрагма р, служащая для регу- 

лированя слоя топлива, опускаемаго иа рЪшетку. Эта по- 

слфдняя состоитъ изъ выпуклыхъ полосъ, которыя опира- 

ются на брусокъ 45, задняя часть котораго снабжена при- 

Чер. э4б7. 

ливиыми ребрами. Зольникъ снабженъ дверцой, которая 

держится закрытой, воздухъ проходить подъ рёшетку сквозь 
отверсте въ дверцф, регулируемое особымъ регистромъ. 
Продукты горфня изъ топливника проходятъ между дафраг- 
мой Ли брусомъ 5, они окончательно сгораютъ въ камер 
„А, между металлическими перегородками, образуемыми ст$н- 
ками трубъ и затёмъ выходять въ дымовую трубу. 

Внрший воздухъ входить въ камеру 2, устроенную подъ 
основамемъ топливника и зольника. Одна часть его прохо- 
дить, соприкасаясь съ ребрами топливника, въ верхнюю 
часть камеры В: Остальная часть поднимается въ промежутки 
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ТУ, соприкасаясь съ поверхностями вертикальныхь пере- 
горолокъ камеры 4, проникаетъ въ трубы РР и промежут- 

ками между поверхностями трубъ и Футляровъ А выходить 

въ часть камеры В, откуда хайлами Са, входить въ жаро- 

вые каналы. 

Конт: Рийтегитуз-Ооз4 ее, чер. 2406 —2467 (текстъ), 

примзненъ впервые въ 1885 году въ ГанноверЪ, на чертежб 

показаны: 

А — топливникъ. 

В — дымораспредлитель. 
(С— реберные дымоходы. 
7 — дымособиратель. 
К — премникъ внфшняго воздуха. 
Р— Р— очистительныя дверцы. 
И’— хайла жаровыхъ каналовъ. 
У— сосудъ съ водою для увлажнения. 

Е кранъ для снабженя водою. 
Пир дверцы наполнительнаго конуса. 

Тз — лверцы зольника. 

Конструкщя и дЪйстве прибора удобопонятны изъ чертежа. 
Указанныхь выше примфровъ устройства калорихеровъ 
вполнЪ достаточно, чтобы на нихъ видёть т достоинства, 
которыя заслуживаютъ подражанй, равно какъ и тЪ недо- 

статки, какихъ слдуетъ избъгать при проектировании вновь 
этого рода. 

203. Разочеть частей кадориферовъ. (По Веденяпину). Дан- 
ными для разсчета частей калорихера служить количество 
теплоты И’, которое онъ долженъ доставить въ часъ во 
время наибольшихь морозовъ. Принимая коэоФищенть со- 
вершенства горзня == @ и козоФишенть полезнаго дйств!я 
нагрЪвательныхъ поверхностей == К, а нагрфвательную спо- 

собность топлива, обозначая черезъ И, вЪсъ топлива р въ 
Фунтахъ, сжигаемаго въ топливникЪ въ часъ, при топкЪ въ 
течеше круглыхъ сутокъ, будетъ равно: 



а если топку’ предположено производить п часовъ въ сутки. 

Шо. 
а-я 

Зная количество топлива р, по описаннымъ выше правиламъ,, 
разсчитываются части топливника: поддувадьное отверсие, 
рЬшетка ‘и высота топливника. Для разсчета поддуваленаго 
отверстя находится объемъ воздуха Р, необходимый. для 
поддержаня горфшя Фунта даннаго топлива, а для Фунтовъ 
получится р. Р. куб. саж. =343 р. Р. куб. Фут. 

Скорость въ поллувальномъ отверстии принимаютъ около, 
3 хуть: причемъ площаль отверст!я получится равной: 

43» .Р .В те квадр. Футъ. 

Величину р»шетки проектируютъ на основани правилъ, 
изложенныхь для комнатныхъ печей большой теплоемкости, 

Высота топливника для различныхъ сортовъ топлива ука- 
зана вьпие въ статьф о топливникахъ и ихъ размьрамъ. 

Величина нагрЬвательной поверхности для калорифхера 
г. Войницкаго можеть быть опредфлена по хормулЪ Ред: 
тенбахера для параллельныхь токовъ, причемъь коэфФи- 
щентъ теплопроводимости и принимается равнымъ 0,35 един, 
теплоты на 1° разности температуръ черезь 1 квадр. хутъ. 
поверхности, почему искомая площадь получается въ квадр. 
хутахъ. 

Для калорихера Лукашевича поверхность нагрфва опре- 
дФляется такъ: если топка производится два раза въ сутки, 
то въ зависимости отъ числа. каналовъ въ каждомъ опуск- 
номъ дымоходв можно полагать количество теплоты съ. 
Т-го квадратнаго хута поверхности калорихера, передава- 
емой нагрфваемому воздуху въ часъ; при одиночныхь вер-. 
тикальныхьъ каналахъ-—00 един.: при двойныхъ—100 един. и 
при четвертыхь — [20 един.; при одиночной же топкВ въ. 
сутки, эти числа соотвфтственно измфняются въ 50, 55 и 
70 един. 

ля калорихера Сыязева, выдфлеше теплоты наружной _ 
поверхности прибора можно считать около 0,3 един. тепл.. 



на 1 кв. Футь и 1 средней разности температуръ внутри 
дымоходовъ во время топки и нагрваемаго воздуха. 

При разсчетЪ частей калорихеровъ съ горизонтальными 
дымоходами, полезно опредфлитъ плошади сфчешя дымовыхъ 
каналовъ, принявъ скорость газовъ въ нихъ отъ 5 до 7 Футь. 

Для калорифхеровъ съ вертикальными дымоходами слдуетъ 
таюже опредёлять сЪчеше восходящаго канала для скорости 
газовъ оть 5 до 7 Футь, потому что внутри его еще проис- 
ходить горфне и потому очень малая скорость теченя га- 
зовъ и воздуха принесла бы вредъ. 

Сумма сёченй всБхъ жаровыхъ душниковъ должна быть 
немного боле площади поперечнаго сфчешя, соотвфтствую- 

щаго жароваго канала. По Св:язеву, въ чистыхъ комна- 
тахъ, сёчеше душника ‘принимается въ 0,4 до 0,6 квадр. 

верш. на. куб. саж. комнаты. 
Калориферы металличесве изготовляются на заводахъ и 

потому приходится брать ихъ такими, какь они выдёлы- 
ваются. Проектировать калорихеры‘своей конструкщи можно 
только въ томъ случаЪ, если ихъ требуется значительное 
число, иначе стоимость ихъ устройства будетъ очень велика, 
если придется дзлать для одного или‘двухъ приборовъ но- 
выя модели для отливки по чертежу, даваемому проектомъ. 

Разсчетъ калорихеровъ малой теплоемкости производится 
также, какъ и комнатныхъ металлическихъ печей, причемъ, 
по сдфланному разсчету, приходится подобрать одинъ изъ 
ближайшихь по величин$ приборовъ того типа, который 
желательно употреблять въ д$ло для даннаго случая. Иногда- 
же заводь самъ, по данному имъ задано, т. е. по. наиболь- 
шему количеству единицьъ тепла, которое калорихеръ дол- 
женъ передать воздуху въ часъ, даетъ приборъ соотвфт- 
ственной величины выбраннаго` типа. 

По Морену, на. квадратный хуть поверхности металли- 
ческихь оборотовъ, можно считать нагрваемое простран- 
ство въ: 

330 до 410 куб. хут., для вестибюлей дворцовъ, отелей, 

театровъ, въ которые наружный воздухъ имфетъ свободный 

доступъ черезъ почти постоянно отворенныя двери; 
550 до 820 куб. хутъ, для присутственныхъ м$сть, хойэ 
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театровъ, менфе подверженныхъ прониканпо наружнаго воз- 

духа, и ” 

330 до 360 куб. Фут., для помфшени одновременно на- 

грьваемыхь и вентилируемыхъ, напр., залъ собранй, ауди- 

тор, госпиталей. ь 

Для нашего климата можно принимать отъ */з до '/з дан- 

ныхь объемовъ; такъ по 'Свиязеву, при обыкновенной вен- 
тилящи, на 1 куб. сажень помфщеня можно считать. 1,6 до 
2,2 кв. Фут. металлической поверхности нагрЪва, или на 

Т кв. футъ послёдней—объемъ въ 160 до 220 куб. хут. 
Даметръ ъжелЬзныхь трубъ (оборотовъ) принимается въ 

6 до 8 дюймовъ; длина ихь въ печахь Амосова доходитъ, 
для одной циркулящи дыма, до 50 Фут.; мухты увеличиваютт, 
вЪсъ трубъ на 20 до 25%. 

По Флавицкому, для калорихеровъ изразчато-каннелюр- 
нойконструкщи, при общепринятыхъ размфрахъ калорихерной 
баттареи, которой нагрфвательная каннелюрная поверхность, 
со включешемъ поверхностей, соотвфтствующихь верхнихъ 
и нижнихъ частей, а также части топочнаго горнила (обра- 
щаюшщихь тепловое дфйстве на нагрфваше приводимаго въ 
соприкосновеше съ ними воздуха) составляеть въ сложности 
15 квадр. метровъ; по разсчету, каждый квадратный метръ 

долженъ выдвлить 450 единиць въ часъ. Слфдовательно 

каждая калорихерная баттарея должна выдфлить въ часъ 
штахилит: до 15Ж450=6750 единицъ теплоты килогр., Цельс. 

Этимъ количествомъ теплоты можеть быть нагрёть отъ 
наружной, самой низкой, до комнатной температуры объемъ 
воздуха 360 куб. метр, въ часъ. 

Такимъ образомъ, одинъ калорихеръ, смотря по числу 
составляющихъ его нагрфвательныхъ баттарей, можеть имЪть 

теплопроизводительную способность: 
при 2-хъ баттареяхъ — 13.500 ед. тепла. 

-Объемъ нагрЪваемаго воздуха —720 куб. саж. 
при 3-хь баттареяхъ — 20,250 ед. тепл. 

Объемъ нагрЪваемаго воздуха — 1080 куб. саж. и т. д. 
Достоинства ш недостатки отопленя позльщенйй воздуш- 

ными калориферами. Преимущества этого отопления состоять 
въ томъ, ЧТо: 
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Г) Стоимость приборовъ, входящихъ въ составъ системы 
отоплешя, сравнительно не высока. 

2) Конструкшя частей системы и управлене ими весьма 
просто, не имя надобности въ значительномъ количеств 
прислуги. - 

2) При соединен!и отопленй съ вентилящею, соотвётству- 
юще приборы занимаютъ мене мЪста, чЪмъ при выпол- 
нени обЪъихъ этихъ цлей, посредствомъ отдфльныхъ при- 

‘способленй, 
Недостатки-же, приписываемые систем$ пневматическаго 

отопленшя, состоять’ въ слБдующемъ: 
1) Теплота передается помфшенйо, исключительно нагрЪ- 

тымъ воздухомъ, поэтому температура послфдняго должна 
быть довольно высокою,—что способствуетъ болфе быстрму 
разложенио заключенной въ немъ органической пыли. 

2) Въ помфщеняхъ нётъ теплыхъ лучеиспускающихъ по- 

верхностей, поэтому комнатная температура должна быть 
‘зышё, чфмъ при существовани послфднихъ. 

3) Для уменьшешя потери тепла черезъ стфнки жаро- 
выхъ каналовъ, посльдые располагаются во внутреннихъ 
‘стЪнахъ; волЬдстые этого, горяч! возлухъ входить въ по- 
мЬщеня, вдали отъ охлаждающихся поверхностей (оконъ); 

‘обстоятельство, способствующее неравномфрному распре- 
дъленно температуры по горизонтальному направленпо. 

4) Теплый воздухъ вводится черезъ душники, помфщен- 
ные у потолка и зат$мъ, опускаясь, постепенно охлаждается; 
при этомъ, очевидно, температура помфщенйя будетъ пони- 
жаться по направленйю сверху внизъ, что противор$чить 
тиченическому правилу, чтобы. ноги были согрты боле, 
чЪмъ голова. 

Призиьчаше. При правильномъ устройствЪ системы, 
указанная въ $ 3 и4 неравном5рность температуры 

не превышаеть Г до 1? Ц. и, во всякомъ случаз, 

мене чЪмъ при печахъ. 

5) Соединеше отопленя съ вентиляшей неудобно тЪмъ, 

тб, въ нЪкоторыхъ случаяхъ, приходится вводить или слиш- 
комъ много воздуха—что не экономично или слищкомъ мало— 
что не гиченично. 



6) При пневматическомь отопленши, согртый воздухъ не 
долженъ быть проводимъ по горизонтальному направленио- 
далфе 3-хъ сажень; въ крайнемъ только случа$ и то только 
при тщательной изолировкБ канала, разстояне это можетъ. 

быть увеличено до б-ти сажень для третьяго и верхнихъ. 
этажей; поэтому для большихъ здан можеть потребоваться 
значительное количество калорифхеровъ, что, увеличивая опас- 
ность пожара, вмфстЪ съ т5мъ затрудняетъ надзоръ и уходъ. 

за системой. 
Сравнивая указанные выше преимущества и недостатки 

разсматриваемой системы, мы видимъ, что примбнеше ся 
можно считать удобнымъ при отоплени помфшенй нежи- 
лыхъ, хотя и предназначенныхъ для боле долговременнаго- 
пребываня людей, какъ-то: концертныхъ залъ, театровъ, 
церквей, присутственныхь мфсть, конторъ, мастерскихъ и 
проч., въ помбщеняхьъ-же жилыхь, состоящихь изъ отдёль- 
ныхъ комнатъ, сравнительно небольшого размфра, для кото- 
рыхъ потребность вентилящи не пропоршюональна потеръ 
тепла и гдБ должны быть строго соблюдаемы требовашя 
гичены—вообще, и равномфрное распредлене температуры 
въ особенности, данную систему нельзя считать вполн® 
цфлесообразною; несомифнио, что и здфсь, въ большииств$. 

случаевъ, она удобнфе печей, ио какъ это увидимъ ниже, 
для поименованиой цфли существуютъ друпя, болЪе соотвт- 
ственныя системы. 

Поэтому, для отоплешя жилыхъ помфщен!, система пнев- 
матическаго отопления примвняется только въ виду умень- 
шеня расхода, потребнаго на устройство другой, болфе со- 
вершенной системы или по какимъ нибудь мВстнымъ, исклю- 
чительнымь обстоятельствамъ.. 

Призиьчание. Устройство частей, для извлеченя изъ 
помфщенй, отапливаемыхъ калорихерами, испорченнаго- 
воздуха, а также способы искусственнаго увлажнешя 
нагрфваемаго воздуха помфщены ниже въ стать о 
вентиляши и увлажнени воздуха въ жилыхь помБ- 
щеняхъ. 

ан 
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